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ПРЕДИСЛОВИЕ

Основной целью лабораторных занятий является развитие 

навыков учебно-исследовательской, а затем и научно-исследова
тельской деятельности студентов, подготовка их к написанию 

курсовых и выпускных квалифицированных работ, научных 

докладов.

Учебно-методическое пособие «Лабораторные занятия по 

методике родного языка» составлено в соответствии с дейст

вующей программой по дисциплине «Методика преподавания 

родного языка» для направления 5111700- «Начальное образова

ние и спортивно-воспитательная работа». Оно поможет студентам 

приобрести необходимые навыки проведения урока и анализа 

учебной литературы и действующих учебников, а также уроков 
родного языки.

Действующим учебным планом направления бакалавриата 

■11117000-началыюе образование и спортивно-воспитательная работа 

но дисциплине «Методика преподавания родного языка» для 3,4,5,6 

семестров предусмотрены лабораторные занятия в объеме 50 часов. 

Но время лабораторных занятий студенты должны:

- посещать и анализировать уроки в школе;

- анализировать проведенные ими фрагментов уроков;

- проанализировать программу, учебники, дидактические 
средства к урокам ;

- составлять план - конспект урока.

Задания для лабораторной работы представлены в определен

ной системе которая выявляет основные стадии овладения студен-
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тами учебным материалом и предопределяет степень эффектив
ности всего процесса обучения:

1. Задания, которые способствуют более прочному усвоению 

теоретической проблемы курса, вырабатывают навыки 

самостоятельного исследовательского подхода к материалу.

П. Задания, нацеленные на выработку определенных навыков и 

умений, ориентированные на формирование целостного 

представления о языке как функционирующей системе.

Ш. Задания обеспечивающие профориентацию, формирование 

у студентов навыков и умений организации дидактического 

материала с учетом требований и специфики учебного процесса.

Представленные задания выполняются письменно.

Для каждого занятия представлена технологическая карте, где 

определены этапы работы, вид деятельности преподавателя 

студента на каждом из них.
Для выполнения лабораторной работы каждый студент 

должен иметь с собой: учебник по методике преподавания родного 

языка, школьные учебники, программу начальных классов, а также 

указанную в списке научно-методическую литературу.

Учебно-методическое пособие подготовлено кандидатом 

педагоги-ческих наук, доцентом кафедры «Методика начального 

образования» Улухужаевым Н.З.

Критические замечания и рекомендации, направленные на 
улучшение качества пособия, принимаются автором с 

благодарностью.
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ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 1

Темя: « Букварь -  первая учебная книга. Анализ « Букваря»
I {ели занятия:

- ознакомление студентов с « Букварем» ;

- формирование навыков анализа учебника; 

подготовить студентов к работе по « Букварю».

< Кюрудовлмис лабораторного занятия: Тохтаходжаева М.Х. и др. 

« Букварь». Учебник для 1 класса школ Узбекистана с русским 

языком обучения,-Ташкент, 2010-2015

Технологическая карта лабораторного занятия

’) ni II 1.1 рнГими 
и рем и

С одержание деятельности
111)еподаватель Студент

1 путчи. 
Ниедеине 

учебноезиниi не 
(< i ид и я вызова)

(10 минут)

1.1. Дает тему занятия и 
список литературы по теме 
1.2.Организует раздачу 
материала.
1.З.Даст задание студентам 
группы ознакомиться с 
материалами и подготовить 
вопросы по теме.
1.4 Обсуждает методику 
анализа программ и 
учебников.

Студенты отвечают 
на вопросы, 

просматривают 
Букварь, прописи.

2 ступень 2.1. Объявляет тему, цели и Отвечают на
( )сновиая ожидаемые результаты фокусирующие
(Стадия учебного занятия. вопросы.
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осмысления) 
(20 минут)

2.2. Задает фокусирующие 
вопросы в целях активиза
ции студентов.
2.3. Знакомит с критериями 
оценки, говорит о времени, 
отведенном на каждый вид 
работы.

Слушают, 
участвуют в 

вопросно-ответной 
беседе.

Записывают схему 
анализа уроков 
чтения и письма

3 ступень

3.1 .Предлагает выступить 
рецензентам.
3.2. Организует общее 
обсуждение материала, 
задает вопросы, выясняет

Обсуждают

Заключительная основное содержание нового
результаты анализа.

(Стадия материала.
Записывают

размышления) 3.3. Обобщает выступление
задание для

(50 минут) каждого.
самостоятельной

3.4. Оценивает работу на 
занятии каждого студента.
3.5. Дает задание для 
самостоятельной работы.

работы.

Ход выполнения работы.

Задание 1

1. Положите на стол книгу « Букварь», рассмотрите его и 

ответьте на вопрос : « Почему эта книга так называется?»

2. Внимательно рассмотрите обложку книги. Что вы там 

видите? Как вы думаете, почему у этой книги такое оформление? 

На коком основании, по вашему мнению, выбран такой шрифт?
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3. Охарактеризуйте цветовое изображение материала книги. 
Мотивируйте такой подбор.

4. Какой материал представлен на форзаце книги? Для чего он 

нужен?
Задание 2. Ответьте на вопросы.

I .Какие общснедагогичсские и психологические требования 

могут быть предъявлены к « Букварю»?
Как они реализованы в действующем учебнике?

2.Охарактеризуйте материал, приведенный на страницах

«Букваря» н рассчитанный для подготовительного периода 

обучения грамоте с точки зрения соответствия количеству часов 

по чтению п письму, а также реализации требований программы.

3.11роанализируй ге расположение звуков и букв в основной 

период обучения грамоте и сделайте вывод о соблюдении 

принципа их введения

4 11роанализируйте одну страницу «Букваря» с точки зрения 

решения требований программы.
Задание 3.

I Определите, как представлена работа над слогом, какая 

работ предусмотрена?

2. Внимательно рассмотрите книгу и определите, как 

реализованы обще дидактические принципы?

(.Охарактеризуйте схемы-модели « Букваря»
4.Рассмотрите в букваре виды упражнений, их количество и 

повторяемость и определите, нет ли необходимости в их 

увеличении, уменьшении или преобразовании.
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Домашнее задание. Ознакомьтесь с приведенной информа
цией и составьте подробный письменный анализ действующего для 

школ Узбекистана « Букваря».
Последовательность изучения звуков и букв основывается на 

принципе частотности употребления звуков (букв) в русском языке: 

сначала используются наиболее употребительные (исключение 

сделано для гласных Ы и У), затем идут менее употребительные, и, 

наконец, вводится группа малоупотребительных. Это позволяет 

значительно обогатить лексику ученика и ускорить процесс 

становления техники чтения. Появляется возможность проводить 

работу по развитию речи и мышления в связи с чтением и анализом 

содержания текстов, выполнением специальных упражнений над 

словом (логические упражнения, обобщения и классификация, 

наблюдения над омонимией, многозначностью слов, антонимами, 
словоизменением и словообразованием), над предложением (сос

тавление предложений по вопросам, картинкам, схемам, рас

пространение предложений и др.), над связной речью (составление 

рассказов по серии картинок, по аналогии с прочитанным, на 

основе наблюдений, пересказ прочитанного по вопросам и др.).

Материалы каждой страницы учебника объединены одной 

темой, что направлено на систематизацию представлений детей об 

окружающей действительности.

На каждый урок отводится две страницы (разворот «Азбуки»), 

которые содержат текстовой материал: столбики слов, предложе

ния и тексты для чтения. Текстовой материал дополнялся 

иллюстративным: предметные и сюжетные картинки. Предметные 

картинки используются для подбора слова, в процессе звукового 

анализа которого выделяется новый звука, а также для проведения
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лексических и логических упражнений. Сюжетные картинки 
содсПс i куют прояснению емысла прочитанного, позволяют 
принт юнать работу но составлению предложений и рассказов. Для 

\ нрл<мичм1Й и связном рассказывании специально помещены серии 
рш умкон на отдельных страницах.

I' роме текс юного материала п иллюстраций, «Русская азбука» 

• ii HpiMii разнообразные вне текстовые элементы (схемы слов и 

> 11 <> алм >• i и и II. (лотовые таблицы, лента букв), которые способст- 

MVIOI иырп1)о1кс техники чтения и развитию речи и мышления.

И учебнике широко представлен разнообразный заниматель

ный материал: ребусы, «рассыпанные» слова, «цепочки» слов, 

t кирш опорки п т.д. Главное назначение игрового материала — 
впг||И1ыилть у детей любовь и интерес к родному языку, 

(зим иГн i imita гь развитию их речи и мышления.

< »пучение письму является составной частью обучения 
ipaMoie  Уроки письма проводятся на материале «Прописи», где 

прет i ли лены образцы написания букв, их соединений, отдельных 

i пои н предложений, а также содержатся упражнения, 

направленные на развитие мышления и речи детей. В разработках 

урнким письма нередко дается материал в несколько большем 

(Лн.сме, чем это нужно для урока. ’)то позволяет учителю отобрать 

неиомщимый материал с учетом возможностей своего класса.

«Дидактический материал к урокам обучения грамоте» 

«пляс мя важной составной частью комплекса пособий для 

обучения детей грамоте. Он дополняет своим содержанием 

Пук парные страницы разнообразным материалом, который 
ожрынаст широкие возможности для проведения упражнений в 

анализе и чтении, обогащения словаря, развития устной речи.
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Дидактический материал построен по принципу вариантов 
букварных страниц, то есть по звуко-буквенному составу слов он 

находится в строгом соответствии с теми страницами букваря, к 

которым относится. В этих вариантных страницах содержатся 

только те буквы, которые уже изучены к данному уроку, что 
позволяет работать по ним детям с разным уровнем подготовки.

Дидактический материал может быть целиком или выборочно 

использован как на самом уроке, так и для домашнего 

самостоятельного чтения и разбора.

Помимо учебной книги, дидактического материала и прописи 

на уроках обучения грамоте используются другие разнообразные 

пособия:
Демонстрационные таблицы:
]) картинный алфавит, помогающий детям запомнить букву;

2) предметные картинки со схемами слов, для аналитико

синтетических упражнений;
3) сюжетные картинки для составления предложений и 

связных рассказов;

4) таблицы письменных и печатных букв, используемых на 

уроках письма.

Слоговые таблицы могут составляться по двум принципам:

а) на основе гласного: МА НА РА ТА ЛА ДА КА БА

б) на основе согласного: НА НУ НО НЫ НЮ НИ НЕ НЯ

Слоговые таблицы могут включать в себя слоги, составленные

из букв, изученных на момент данного урока: Таблица

Слоговые таблицы используются для чтения слогов и 
образования слов путем последовательного прочтения 2-3-х слогов.
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Поле лю использовать прием договаривания прочитанного слога до 
целого слови, используя слоги, которых нет в таблице.

Разрезная ачбука состоит из наборного полотна и кассы с 
кармашками, в которые вкладываются карточки с буквами и 

такими. Ома используется как демонстрационное пособие и как 

раздаточный материал, имеющийся у каждого ученика. Разрезная 

л тука используется на папе синтеза, когда необходимо из букв 
им мани. I ноги н слова после их звукового анализа. Одним из 

вариан т и  обще классной азбуки можно считать кубики с буквами, 

которые гакже используются для составления слогов или слов, но 

мри ном присутствует элемент игры, занимательности.

11ередвижная азбука представляет собой двойную планку с 

окошечками (3-5 отверстий). Между планками пропускаются ленты 

с буквами, порядок которых зависит от цели синтетического 
\ нри/киеиия составление слогов или слов из изученных букв.

При обучении грамоте используется разного рода раздаточ
ный материал дли упражнений в анализе звуковой структуры слов и 

дин составления слов из букв. Цель материала — помочь учащимся 

и ажош1Ико-сш11стической работе. Таким материалом можно 

1 'шпш. н ам еты  схем-моделей, карточки со словами с 

недостающими слогами или буквами, карточки с предметными 

рисунками и схемами слого-звукового состава слов и др.

( )еповные приемы и виды упражнений с использованием 
материалов различной методической направленности. Основным 

учебным пособием по обучению грамоте является «Букварь». 
Опираясь на его содержание, учитель организует деятельность 

учащихся, используя различные приемы и виды упражнений.



Таблицы слогов-слияний помогают учащемуся осознать роль 

новой буквы, ее место, звуковое соответствие в составе слогов СГ, 

чтобы уметь читать их слитно, воспринимая слияние как «цельный 
графический элемент». Планируя работу с таблицей, можно 

пользоваться букварем или выписывать ее на доске. Используя 

таблицу слогов-слияний, можно предложить:

1) прочитать слоги сверху вниз и наоборот;

2) прочитать слоги с твердыми или мягкими согласными, 

объяснив причину различного прочтения;

3) прочитать слоги с глухим или звонким согласным;

4) прочитать слог и договорить его до полного слова;

5) прочитать последовательно 2-3 слога так, чтобы поучилось 

слово;
6) показать и прочитать слог (слоги), которые услышали 

в произнесенных словах и др.
Столбики слов служат для первичного чтения слов с 

изучаемым звуком и буквой. Своеобразие слов в столбиках в том, 

что в них дано членение слов на части-ориентиры, например:

СО/ С / НЫ КУ/ С/Т СА / НИ / ТА / Р 

Иногда даются примеры словоизменения и словообразования, 

например:

СТОЛ —  СТУЛ, стол —  столы, стол —  столик,
РОС—ВЫРОС

Используя столбики слов, можно провести различные 

упражнения в чтении:

1) Чтение слов с предварительным их анализом по 

графическим пометам:—Сколько слогов в слове?

—Прочитать слияния.
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Прочитать мерный слог, затем второй (третий).
I |рочи 1ать слово целиком.

2) Чтение слов и объяснение их лексического значения.
)) Чтение слов в прямом и обратном порядке.
4) Выборочное чтение слов:

—имена людей;

—клички животных;

—название профессий (деревьев, инструментов и т.п.);

—слова, обозначающие один или много предметов;

- пары слов противоположных по значению и т.д.

5) Прочитать слова, отличающиеся одной буквой, од ним 

слогом.

6) Чтение слов и подбор к ним синонимов, антонимов.

7) Чтение слов, являющихся ответом на вопросы: «Что 
растет в лесу?», «Кто живет в зоопарке?» и т.п.

Использование различных приемов чтения слов помогает

и (бежать заучивания их наизусть и механического повторения, то 

(ч и. обеспечивает сознательность прочтения.

(мятные гсксты, помещенные в букваре, необходимо 

прочитывать нс» колько риз I лк. чтобы каждый из них был прочитан 

по слогам, целыми словами и но предложениям. Текст служит как 

для смыслового анализа прочитанного, так и для его структурного 

анализа (установление количества предложений в тексте, 
количества слов в отдельных предложениях, отыскивание слов с 

изученной новой буквой). Текст с первого раза читается самими 
детьми. В связи с повторным чтением и анализом букварных 

текстов могут проводиться различного рода упражнения и работы 

творческого характера:
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]) Чтение по предложениям «цепочкой»;
2) выборочное чтение предложений в качестве ответов на 

вопросы, подписей к картинкам;
3) пересказ прочитанного объемного текста;

4) придумывание названия рассказу;

5) рассказывание по аналогии;

6) чтение текста и работа над выразительностью;

7) ответы на вопросы по содержанию в целях проверки 

сознательности чтения;

8) чтение текста после беседы по сюжетной картинке.

Составление продолжения текста;

9) чтение текста и лексическая работа.

Сюжетные картинки используются для разъяснения содержа

ния текста, организации работы по развитию связной речи детей. 

Используя сюжетные картинки, можно провести различные 

упражнения:
]) ответы на вопросы (беседа);

2) составление предложений;

3) составление связных текстов.
Серии сюжетных картинок используют для составления пред

ложений по каждой из них, а затем объединение всех предложений 

в связный рассказ.

Предметные картинки имеют разное назначение, но всегда 

связаны с тематикой текстового материала. Одни из них предназна

чены для звуковой работы. Тогда их используют так:

— называют изображенный предмет и анализируют звуковой 

состав слова;
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называют предметы и сравнивают звучание слов, 

определяя наличие изученною звука (зв\ ков).
Другие предметные картинки несут в себе возможности для 

лексической работы. П л  их случаях:

называю! предмет и объясняют его назначение; 

называю! предмет и раскрывают его понятие; 

наблюдаю i нплення многозначности слов; 
i paiHiiHiaini i лона, являющиеся названиями предметов или 

при таков, и наблюдают за синонимами или антонимами.

Группы предметных картинок служат для словарно- 

логических упражнений:

различие родовидовых понятий (Каким одним словом 

можно назвать все предметы?);

упражнения в классификации (Какой предмет лишний и
почему?)

сопоставление слова со звуковой схемой; 

обобщение (Чьи это вещи? Где растут эти деревья?).

Схемы-модели, встречающиеся на первых же страницах 

in ni *41, и и иен i ni впали ги ко- синтетической работы:

ни i ивой авали i с лов с опорой на данную схему; 

звуковой анализ слон и сос тавление схемы; 

сопоставление звукового состава слова с несколькими 

схемами и выбор соответствующей;

анализ структуры предложения с опорой на схему 

или е последующим составлением схемы;
чтение предложений, часть которых обозначена схемой, т.е. 

«дочитывание» предложений;
— составление предложений по схемам.
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Во второй части букваря количество схем-моделей значитель
но уменьшается, но работа с ними должна продолжаться, при этом 

используются таблицы или подвижные модели.

Методика работы по отгадыванию ребусов зависит от их 

характера:
—  перестановка букв в соответствии с цифрами, прочтение и 

сравнивание звукового состава слов;

— прибавление к слову, или исключение из него буквы

(слога), прочтение и сравнение, объяснение лексического

значения слов;
— замена буквы (слога) в слове, прочтение и объяснение 

значения слов;
—  составление слов из «рассыпных» букв или слогов;

— составление и чтение «цепочки» слов, где последний слог 

предыдущего слова является первым следующего слова.

Лента букв, помещенная на многих страницах букваря, может 

быть выполнена в увеличенном масштабе для организации 

фронтальной работы с классом. Это пособие может использоваться 

на этапе закрепления нового звука и буквы, при этом задания могут 

быть различными:

— назови все буквы;

—  назови гласные (согласные);

— назови гласные, обозначающие мягкость согласного

звука;

— назови согласные, которые всегда твердые (мягкие,

звонкие, глухие);

— назови парные согласные;
— назови буквы, которые не обозначают звука;
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назови звуки, которые могут быть обозначены данной
буквой

Разнообразие существующих приемов и видов упражнений 
позномиез отобрать на урок те из них, которые в большей степени 

шасчают геме и характеру изучаемого материала, а также уровню 

подготовленности класса.

I Чакон Республики Узбекистан «Об образовании». Ташкент.

I ’>07 г.

Л «11ационалыыя программа по подготовке кадров». Ташкент.

I I осударс I псиный образовательный стандарт среднего общего 

образования Ташкент. 1999 г.

I мИргнодаманне языка и литературы». Научно-методический 
«куриал М1К) Республики Узбекистан. Ташкент. 1995 -2015 гг.

'1 Льном М.Р. и др. «Методика начального обучения русскому 

языку». Москва. 2006 г.
О Шакироиа Л Ч «Методика преподавания русского языка». 

Кашин, 2004 I

ЛИТЕРАТУРА

1997 I
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ЛАБРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 2
Тема: «Уроки чтения и письма в период обучения грамоте» 

Цели занятия:
- ознакомление студентов со спецификой уроков чтения и

письма в период обучения грамоте;
- формировать навыки анализа плана- конспекта уроков чтения

и письма в период обучения грамоте;
- формировать представление об уроках чтения и письма в 

период обучения грамоте
Оборудование занятия: букварь, разработки.

Технологическая карта лабораторного занятия

Этапы работы 
время

Содержание деятельности
Преподаватель Студент

1 ступень 
Введение 

учебное занятие 
(Стадия вызова) 

(10 минут)

1.1. Дает тему занятия и 
список литературы по теме 
1,2.0рганизует раздачу 
материала.
1.3.Дает задание студентам 
группы ознакомиться с 
материалами и 
подготовить вопросы по 
теме.
1.4 Обсуждает методику 
анализа программ и 
учебников.

Студенты отвечают 
на вопросы, 

просматривают 
Букварь, прописи.

2 сту пень 
Основная 
(Стадия

2.1. Объявляет тему, цели 
и ожидаемые результаты 
учебного занятия.

Отвечают на 
фокусирующие 

вопросы.
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осмысленны) 
(20 мину ■)

' с I V I IC I I I .

1ик помп i c h .Mini 

( ( ’ ■ й/lini 
|М  IM M I I I  И ННЫ)

(Ml мину I)

2.2. Задаст фокусирующие
Вопросы II целях

ак 11110П1ЩПП студентов.
2 .I. Знакома I с 
критериями оценки, 
говорит о времени, 
отведенном на каждый вид 
работы.
5.1.11редлагает выступить 
рецензентам, 
t 2 ( )рганичует общее 
оОсуждение материала, 
задаст вопросы, выясняет 
основное содержание 
ново!о материала.
I I ( XiotiniaeI 
выступление каждого.
I I <)цсниваегработу на 
lamri nii каждого студента, 
t S Дает задание для 
i а мое loMicMiaioii работы.

Слушают, 
участвуют в 

] вопросно-ответной ] 
беседе.

Записывают схему 
анализа уроков 
чтения и письма

Обсуждают 
проанализированные 

конспекты. 
Записывают задание 
для самостоятельной 

работы.

Ход вынолненны работы:
{аданнс 1. Ознакомьтесь со следующей информацией

Урок основная <))орм;| обучения. Разнообразие уроков очень 
веннко, однако могут быть выделены п общие основные требования 
ко веем урокам чтения и письма, их типы. Требования к урокам 
родного языка вытекают из общих задач дидактики и методики.
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2. Повторение изученного ранее. Проверка домашнего 
задания.

3. Минутка чистописания.
4. Введение нового материала: сообщение темы, цели урока.
5. Этап тренировочных упражнений (первичное закрепление 

нового материала).
6. Итог урока.
7. Домашнее задание.
8. Оценка работы учащихся на уроке.

Данная структура может изменяться в зависимости от целей и 
задач урока. Возможны комбинированные уроки, уроки обоб
щающего характера. Мастерство учителя состоит в том, чтобы 
слить в единый процесс все этапы урока, отказаться от формальной 
структуризации урока.

Задание 2. ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ:
1) По каким признакам различаются уроки в период обучения 

грамоте?
2) Что означает принцип опережающего развития устной 

речи?
3) Каковы основные типы уроков чтения и письма?

Задание 3. Проанализируйте предложенные 
планы-конспекты уроков.

Примерный план-конспект урока чтения в подготовительный 
период.

Тема урока: «Предложение».
Цели урока:
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I) шакомстио с понятием «Предложение», формирование 
навыка ммде'И'инн предложения из потока речи;

.’I ри ши I |н речи, оГни ащснис словаря;
I) М1ч 1!М 1<1мие аккуратности, приобщение к учебной 

ЛГМН'ПМНН III

ООнрулонннмс Ьукпарь, такладки, карандаши, мелки,
I I I р У 1ИМ 1, КИ рI I I I IИ I I

ХОД У Р О К А  

I O p n n iii  iiiiiM iiin ii.ilt м ом ент:
Приме и tarn проверка готовности к уроку.

И lliiitiiipriiiir пройденного материала
I I . i к* • и и,ми о прошедшем логе, об играх и отдыхе, о том, что 

мни рг| мою видели, у шали 
I |мм|орент ноин i им в Vi i пая речь».

I, и им.. in i. Mipa/kiieiiiie расе шпонка на доске ряда сюжетных 
i ар i инок (пан картинок на одну тему «Игрушки»), 
i ( о. lainii iiiic у сто ю  рассказа по картинке «Дети строят город из

Н И  кВ»

Mi............................л но вопросам Где играют дети? Что они
• 11 и i и i I' ими \ них ni рушкм? Ч io делает девочка, что -  мальчик?
Па какой машине мальчик во ни песок? Чем заняты другие дети?

I Физкультминутка.

Цок, цок, цок, цок!

Я лошадка - серый бок1 

Я копытцем постучу,

Если хочешь, прокачу!

Посмотри, как я красива,



Хороши и хвост, и грива! 

Цок, цок, цок, цок,

Я лошадка - серый бок.

I I I .  Подача нового материала

1. Знакомство с понятием «Предложение».
- Мы с вами уже знаем, что значит «Речь», «Устная речь». 

Сегодня мы узнаем, что речь состоит из предложений. В 
предложении выражается одна мысль: например, « Дети играют в 
песке.».

Составление предложения по другой картинке.
2. Обозначение предложений схемой.
- Вы еще не умеете писать буквами, но уже можете обозначить 

предложение. Это поможет определить, сколько сказано 
предложений: начало предложения обозначим уголком, а конец -  
точкой вот так:

3. Упражнение на определение количества предложений в тексте. 
- Дети играют в песке. Они строят дом. Вот красивые игрушки. 
(Учитель читает текст из трех предложений, делает паузы между 

предложениями).
Вызванный ученик на доске обозначает каждое предложение:

4. Физкультминутка.

Буратино потянулся 

Раз нагнулся, два нагнулся
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Руки и стороны развел 

Мидии ключик не нашел.

Чтобы ключик нам достать,

11ужно на носочки встать.
1 ( ам<н юмгслмюс сое i ¡»HJioiiiic предложений по теме, по

кар i пике
л 11оД||едемие irmroii урока

Речь пн-кип mi предложений, в предложении выражается 
MMI Ht. Между

H|H4iiio*eiiiiMMii нлу’ш будем изображать предложения 
lipNMoyi oui. инком i у i окном п долить нашу речь на предложения. 

Домашнее тдпние не задается.

Примерный и ли il конспект урока письма
1. из , рока I Ми ьмо i i рочной и ни ’данной букв У  у 
I le  n i  \  | ш м 1

I ) научи п. тилей нш ьм> б у ни ( ни данной п строчной) У у  ;
.') |«а t ilin ta  i ь умении письма элементов изученных букв, 

pat iiiiipeiiiie крутзорп учашнхея и словарного запаса:
Ч пт н и  наиа о. лер. i пое oí ношение ко всему окружающему.

МПирудопиние п и кв к i ранни буквы, схемы слов, таблица «как 
11||ц»илыю сидеть за партой»
I ни уроки: комбинированный

ХОД УРОКА
I < >|к момен т. 11роверка ранее написанных учащимися букв.
11.< Книжная часть
2. 'Звуковой анализ слов.
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Учитель: Я буду читать стихотворение, а вы постарайтесь
запомнить слова, в которых есть звук [у].

Устала утка на пруду 
Учить своих утят.
Утята плавать на виду 
У мамы не хотят.

Дети называют слова, которые они запомнили.

Далее детям предлагается назвать предметы, изображенные на 

рисунках, определить, какой одинаковый звук есть во всех этих 

словах.

Загадка: Две антенны на макушке,
А сама сидит в избушке,
На себе её везет,
Очень медленно ползет. (Улитка)

Фонетический разбор слова улитка .

- Сколько слогов в этом слове?

- Назвать первый слог, второй, третий.

- Сколько звуков в каждом слоге?

- Назвать гласные, мягкие согласные.

- Какой слог и звук произносим громче? Поставить ударение.

- Составить схему слова.

1°Н ° |—|-1о]
- Выделить звуку, дать характеристику 

(гласный, ударный, безударный; образует слог; обозначает 

твердость предшествующего согласного звука).

- Составление предложения со словом улитка по схеме
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i I Iniuii nui i.Mfiiiiuiu обозначения буквы, сравнение ее с печатной.

hi. пн in щи пч i Mi'ii in. i и различия.

• и i .'inn in и iiiiMM i и pi'i iriiiui пирата бу квы у

I III 'III' IIOMOlUI 0\Mill

Дпи V сучок II шопом лесу ii.i yiiiiaiiiiii. букву У

,\ 1)01 lllilll пуКвч!

,\'<><11)110 i; in'll mu,

Что можно ни букву 

Повесить пальто.

( iiiiviii.ni.nine буквы г, изготовленной из наждачной бумаги, 

i I *i .’(i ра i) и направлении письма.

I pitt|tti'iri Hill ап.un i os Ким выделение элементов буквы У: 

in |||ц.||| 1ИГМГН1 прим.ni линия с закруглением вверху и 

пишу, lull in мин in и и и mom i ровном пространстве.

Iliiii.Mo hh'mi' ii mu н i мморыч гостит буква У у

II i.i i io и i и-1 ни- 11111111M > 11 к 11 и taaaiiiioM направлении —

I III innilNCK II КОМПОЗИЦИИ «11аровознк».

11сриым в цепочке был паровоз, (учитель)

Он загудел и вагоны повез, (вагоны - ребята) 

Мчатся вагоны и громко гудят,
Мчатся вперед по буграм, по откосам. 
Каждому хочется быть паровозом.
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Учитель пишет букву У на доске, стоя к детям спиной:

Начинаем писать ниже предыдущей строки, ведем вверх и 

вправо, закругляем и пишем на себя ровно, чуть не доводя до 

верхней линии рабочей строки, округляем вправо и ведем 

наклонную линию вверх до высоты этой буквы. Потом ведем ручку 

прямо и вниз на себя. Некоторое время ведем по написанному. 

Чуть не доводя до нижней линии, слегка закругляем влево.

Далее воздушное письмо -  учитель пишет, стоя к детям 

спиной. Затем дети пишут букву в воздухе под счет в заданном 

темпе, а также обводят в воздухе написанную на доске букву.

Гимнастика для рук -  «игра» на пианино, соревнование 

пальцев в беге.

Написание двух -  трех букв в прописи. Контроль написанного 

учителем, выявление ошибок.

Учитель пишет на доске букву с обнаруженной ошибкой, 

обращая на нее внимание. Выясняется, в чем допущена ошибка. 

Учитель стирает написанное и пишет правильно.

Написание строчной буквы у:

Ставим ручку на верхнюю линию, ведем вниз на себя, чуть не 

доводя до нижней линии, закругляем и ведем ручку вверх с 

наклоном до верхней линии, не отрывая руки, ведем на себя по 

написанному прямую линию, переходим нижнюю линию рабочей 

строки, пишем в межстрочном пространстве, не доводя до верхней 

линии следующей рабочей строки делаем петлю.

Работа в прописи: дети прописывают одну строчку буквы у

Развитие речи учащихся
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111 рл «Кто больше?»

at Придумайте слова со звуком [у] в начале, в середине, в 

ич|цг слова (улица, утро; руки, груша, хожу, несу);

и) Назовите слова, в которых всего три буквы, причем вторая 

и I рсп.я -ук (жук, бук, лук, сук);

в) Умеющие читать читают напечатанные на доске слова -  

перепер I мши:

У  лип Лёша нашёл пилу.

I'tiOimi н прописи.

Де I и чи iaioi и прописи, какое слово написано.

Кщ да кричат чу!

Д| in ш ит I под I чеI дна слова. Затем объясняются ошибки,

• ц|> чинные V чип in Min и, п I I рока дописывается до конца.

Iiiiiiit I, пре | 'iii'iii null и I пои с () у к 11 о i i г.

I pi mipiimeiiiMr упражнении и патн аппи букв и, у, И, У,

iiiMenaeii и пч i \од(. т о  п различие.

• )|раба Iмиае ц и написание соединений с буквами.

III II Mit ли Mien и и у ч т е т , вывешивает на доску рисунок, 

н loOpiiitiainiiiiil! »икрм Iую киш у i 1 пасиммп и согласными буквами 

и ирг а aal не I дешм пролизан. слово, составляя слоги-слияния 

| |  ui aai ими I гласный) 11олучн mi слово перемена.

IV 11одведеппе iimion урока. Обобщение, оценивание 

учащими

V. Домашнее задание. Заполнить страницу прописи на 

изученную букву
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ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 
1смн: <■ 111><>I рам ми обучения грамоте и развития речи для 

I I, щ<111 Анализ действующей программы»
Цеди занятия:

(ниакомлсние студентов с действующей программой по 
обучению грамоте ;

формирование навыков анализа программы и составления 
рецензии. Оборудование занятия: действующая программа по 
обучению грамоте, образец рецензии, учебник «Букварь».

Технологическая карта лабораторного занятия
Этаны работы Содержание деятельности

время Преподаватель Студент
1 ступень 1.1. Дает тему занятия и
Иведение список литературы по теме Студенты

учебное занятие 1.2.Организует раздачу отвечают на
|<' гадин вызова) материала. вопросы,

(II) минут) 1.3.Дает задание студентам 
группы ознакомиться с 
материалами и подготовить 
вопросы но теме.

1.4 Обсуждает методику 
анализа программ и 
учебников.

просматривают 
Букварь, прописи, 
программу

2 ступень 2.1. Объявляет тему, цели и Отвечают на
Основная ожидаемые результаты фокусирующие
(Стадия

осмысления)
учебного занятия.
2.2. Задает фокусирующие

вопросы.

(20 минут) вопросы в целях Слушают,
активизации студентов. участвуют в
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2.3. Знакомит с критериями 
оценки, говорит о времени, 
отведенном на каждый вид 
работы.

вопросно- 
ответной беседе.

3 ступень 3.1. Предлагает выступить Анализируют
Заключительная рецензентам. программу о

(Стадия 3.2. Организует общее анализ
размышления) обсуждение материала, программы .

(50 минут) задает вопросы, выясняет Записывают
основное содержание задание для
нового материала. самостоятельной
3.3. Обобщает выступление работы.
каждого. Ознакомившись с
3.4. Оценивает работу на предложенной
занятии каждого студента. рецензией,
3.5. Дает задание для составляют
самостоятельной работы. самостоятельно

рецензию

Ход выполнения работы
Задание 1. Внимательно рассмотрите программу и ответьте на 

вопросы:
1. В каком году издана программа, каким органом она 

утверждена, на основании чего она подготовлена?
2. Из каких разделов состоит программа обучения грамоте?
3. В какой последовательности расположен изучаемый 

материал?

Задание 2. Ознакомьтесь со следующей рецензией, обращая 
внимание на последовательность изложения фактов.
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РЕЦЕНЗИЯ
Ии и|>п| |ммм\ по дисциплине «Методика преподавания 

poaiioiii tiii.iкм» По/п тонка нысококвалифицированиых специалис
т а  ..... т и п  первостепенной чадачей системы непрерывного
|иipa io im iii iii и V зОекпсlane II сныти с ним большую роль играют 
lipni рнммы, учебные пособия и мшсрпалы, которые призваны 
н|н|н'ь I нино рент i ь ituiipoi ы иод)отовки кадров.

I'elieil iiipvcMini iipoip.iMMa предназначена для студентов 
iiniipiinai мня (miuiimiipniii.i ' ' i n  7()() начальное образование и 
I iiiipimiiio mu iiiiiaieabiiaii работа и разработана согласно ныне 
и IH ins и и 11 и м I oi v/mpi i ценным e i апдарт ам.

I ома 111 к a. содержание лекций н практических занятий 
• • чпн I i.inaii • I важные проблемы методики преподавания родного 
н 1ЫМ1 в ничильных кписчих.

II нршрймме ннюром Ченю определены цели и задачи 
m i танки Hpi H oiia iiiH iiiii родного языка как предм ета , ее связь с 
t о в ими науками, как iiiiiniiiii шка психология, психолингвистика.

I Ipoi раммоП нреду! мот репо использование новых педагоги- 
•нчкич lexiioaoi nil, ин1ерактнвных методов обучения, что 
И|||ННйНо I iioeofii топать |ффективности лекционных и прак-
■ ...... кич Ынм I иII пк I ими laiiiiii познавательной деятельности
обучаемых

Программа учитывает специфику факультета и отражает 
I пи и. и\ (омского курса обучения родному языку со школьным.

11од| отнлеппая программа отвечает предъявляемым 
I реПованням и рекомендуется к использованию.

(адамие .V Составьте рецензии на программу обучения грамоте 
п букварь, опираясь на вопросы.

I Каким принципам обучения отвечает программа?
.’ 11 а чем основывается работа по развитию речи в 1 классе?



3. Какова последовательность расположения грамматического 
материала?

4. В какой степени реализованы общедидактические принципы?
5. Предусмотрена ли работа по формированию навыков связного 

устного и письменного изложения мысли?
6. Какие требования предъявлены к качеству чтения учащихся
7. Общая характеристика « Букваря»
8. Грамматическая и орфографическая пропедевтика Букваря.
9. Воспитательные и познавательные возможности Букваря.
10. Каковы требования к материалам по чтению?
11. Какова последовательность введения звуков и букв, слогов и 

слов в Букваре?
12. Методические приемы работы, предусмотренные страницами 

Букваря.
13. Требования к иллюстрациям Букваря.
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русским языком обучения,- Ташкент,2015

34



lAl.or.VГОРНОЕ ЗАНЯТИЕ №4
Посопи п т  и .ши iii i \ рока обучения грамоте в средней 

IIIKII.'ll*
I (еми <1111М 1101

( )  in.жом пенис I ' I удем юн in  школой, классом, с трудом 
\ ни I е им номпмы11.1 ч к п аи  он.

||)ормироианнс Mam.iKoii анализа урока обучения грамоте .
( ){|ор\ Н111м1Ше пни paoon.i: учебник, разработки лабораторных 

пион ИМ

I cMio iiii ннескан карт лабораторного занятия
) 1 а и in рабо 1 i.i Содержание деятельности

lt|H‘Mtl Преподаватель Студент
1 С 1 унии. 1 1 Даст тему занятия и
lltKHIUIIH' схему анализа урока Студенты отвечают

\ *0 011111' inii<i i не 1 2.( )рганизует раздачу на вопросы, прос-
(( 111Д11Н К 1.1 юна) митеришш. матривают Букварь,

( 11) кишу 1 ) 1.3.Дает задание студен- прописи, схему
гам группы по анализу 
урока,.
1 •) (Хнуждас! методику 
анализа урока.

анализа

2 е 1 уui'ii■> 2.1. Объявляет тему, цели Отвечают на фоку-
( )снонна>1 и ожидаемые результаты сирующие вопросы.
(( 'гадин учебного занят па. Слушают,участвуют

осмысления) 2.2. Задает фокуси- в вопросно-ответной
(20 минут) рующие вопросы в целях беседе.

активизации студентов. Записывают схему
2.3. Знакомит с крите- анализа уроков
риями оценки, говорит о чтения и письма
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времени, отведенном на 
каждый вид работы.

3 ступень 
Заключительная 

(Стадия 
размышления) 

(50 минут)

3.1 .Предлагает выступить 
рецензентам.
3.2. Организует общее 
обсуждение материала, 
задает вопросы, выясняет 
основное содержание 
нового материала.
3.3. Обобщает выступле
ние каждого.
3.4. Оценивает работу на 
занятии каждого студен
та.
3.5. Дает задание для 
самостоятельной работы.

Обсуждают
проанализированные
уроки.
Записывают задание 
для самостоятельной 
работы.

Ход выполнения работы
В ходе подготовки к посещению уроков повторяются основные 

теоретические сведения из области педагогики и методики по 
организации урока родного языка.

Внимание важно обратить на способы оформления записей 
уроков учителей.

Предлагается обратить внимание на наиболее существенные 
стороны уроков:

1) оценить урок с точки зрения соблюдения учителем 
дидактических и методических принципов, правильности 
постановки цели урока и ее реализации;

2) определить степень познавательной активности учащихся на 
уроке и т.п.
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iaiiiicit в е д у т !  ti сп ец и альн ы х  тетрадях , где отм ечаю тся: 

о р п ш и  laiiiioiiiii.ili м ом ент  урока и время, потраченное на

HCl о
dpi minшция повторения пли закрепления пройденного, 

toIраненное время;
проверка домашнего задания и приемы ее проведения; 
i носоОм изучения новых знаний;
споеоОы первичного закрепления предъявляемого нового 

MiiiepiBiiiB,
впали i ме тлики домашнего задания; 
ниднедение и югов урока; 
речь учителя.

11ео(1Ходпмо гакже обратить внимание на использование 
inn лмдное1и и гехнпчеекпх средств на уроке, на эффективность их 
применении, определить место на уроке самостоятельной работы 
учащим и Необходимо установить, достигнуты ли цели урока и в 
нни ршешш дан. свои рекомендации для улучшения качества 
рагяи м но и iyчешпо час гей речи.

i XI' МЛ Л11Л.111ПЛ УРОКА ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ 
({. нема модом быть конкретизирована и детализирована по 

Vi Moipt'HHlo нрецодвивтеди)

Кдвес, 
иредме i ,
Ф И О. Ход урока 

учи гели 
да га

11оложи-
ТСЛМИК'

( ) грицательное
Рекомен

дации

(*!». 11.0. студента, производившего анализ)________________
Дага проведения анализа « __»__________________  201 г
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ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 5

Тема: «Орфографическая пропедевтика в период обучения 
грамоте. Анализ орфографических упражнений «Букваря»

Цели занятия:
- формировать представление об орфографической работе в 

период обучения грамоте;
- совершенствовать навыки анализа учебной книги;
- ознакомить с «Прописями».
Оборудование для работы: учебник, разработки лабораторных 

занятий.

Технологическая карта лабораторного занятия
Этапы работы Содержание деятельности

время Преподаватель Студент
1 ступень 1.1. Дает тему занятия и
Введение список литературы по Студенты отвечают

учебное занятие теме на вопросы, прос-
(Стадия вызова) 1.2,Организует раздачу матривают Букварь,

(10 минут) материала.
1.3.Дает задание студен
там группы ознакомиться 
с материалами и подго
товить вопросы по теме.
1.4 Обсуждает методику 
анализа программ и 
учебников.

прописи.

2 ступень 2.1. Объявляет тему, цели Отвечают на
Основная и ожидаемые результаты фокусирующие
(Стадия учебного занятия. вопросы.

осмысления) 2.2. Задает фокусирующие
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(21) м и н у  1 ) вопросы в целях активи- Слушают, участ-
IHHItlt ( 1 УДСНТОВ. вуют в вопрос НО-
.' < Чнакомт e крите- ответной беседе.
риями оценки, говорит о Записывают схему
времени, отведенном на анализа представ-
каждый мид рлОогы. ленного в учебнике

материала
1 с i > iii'iii. Г 1.11редлагает выступить Анализируют

luit НИМИ | (MIMIIItl |ч*цс1 центам. представленные в
(I (ИДИН Г2. Opiamnyer общее учебнике

p u  I MI . I I I I  l l ' l l l l l l ) обсуждение материала, за- пропедевтические
(NI M II II > | ) лап вопросы, мыясняет упражнения по

основное содержание орфографии
представленного мате- Записывают
риала. задание для
ГГ Обобщает выступле- самостоятельной
пне каждого.
1,4. Оценивае! работу на 
ШНМ1НП каждого студента.
' .V Даеч задание для 
самостоятельной работы.

работы.

__________________ 1

Ход пмш>л11Г11Ш1 работы
|||Д|1ип«' I. < ) (лакомьтесь со следующим материалом 

I СОРЕ ПИП.( КИИ МАТЕРИАЛ ПО ТЕМЕ
< )|н|к>| рафическая зоркость -  это точность языка, пра- 

ммлммнть выражении мысли, безошибочность в общении между 
нюньми Основы орфографического навыка закладываются в 
период обучения грамоте одновременно с формированием 
I рифического навыка. Главное место в орфографической работе 
принадлежит фонетическим и смысловым факторам. 
Мс1 одические приемы должны соответствовать этим факторам.
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В течение 3,5 месяцев параллельно с чтением первоклассники 
овладевают элементарными навыками письма. За это время 
школьники должны:

1) научиться правильно сидеть, держать тетрадь, пользоваться 
ручкой, соблюдать правила гигиены письма;

2) осмысливать слова, воспринимаемые на слух или зрительно, 
разделять их на звуки, обозначать их буквами; 
сформировать чётко дифференцированные зрительно
двигательные образы письменных букв;

3) научиться писать в соответствии с Прописью 
(М.Х.Тохтаходжаева, Н.В.Вейцман, В.А.Белова.

4) Пропись. -  Ташкент, 2007) все буквы русского алфавита, 
соединять буквы между собой,

5) делать пробелы между словами, переводить печатный текст в 
письменный;

6) уметь записывать слова и предложения из трёх -  четырёх слов 
после буквенного анализа с помощью учителя и без его 
помощи;

7) списывать, писать под диктовку слова, написание которых не 
расходится с произношением,

8) проверять написанное, сравнивая с образцом, а также способом 
проговаривания;

9) записывать собственные предложения, взятые из устно 
составленного рассказа.

Обучение письму -  это в первую очередь выработка 
графического навыка.

Особенности графического навыка в том, что это, с одной 
стороны, двигательный навык, а с другой стороны, главным в 
навыке письма является его сознательный характер. Сознательный 
характер письма означает: правильные соотношения звука и буквы,
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соблюдение i рафических, орфографических правил; наконец, 
iicmnibnntiiiiiie письменного навыка для передачи своих мыслей, 
•IVMi III

II HiupcMciiiiolt шкоде обучение письму опирается на Пропись. 
Пропись но учебник шил тетради с печатной основой. В
l'i'Mis(iiihkc V'ificKlinaii с ions года во всех школах с русским 
и паком обучении используется новая Пропись — авторы — 
i oí i nuil I ели MX I омаходжаена, 11.В.Вейцман, В.А.Белова. 
• И оЛеишп м. noil Прониеи состоит в том, что она красочна, в ней 
щи нночио иллкк |раций для развития речи и проведения 
ртиичнык бесед, нылеляются основные элементы букв, даны 
шайним для 1иукобукне111101 о анализа.

II формированип графического навыка могут быть выделены 
i целующие паны:

I) lainipiixoiiKii (|)iiryp, обводка трафарета другие упражнения, 
|||1Нрнюи'И11Ыс на выработку умения соблюдать строку, 
нужным образом располагать и держать письменные 
принадлежности, вести прямую линию, закруглять её;

,’) письмо элементов букв короткой и длинной линии, загибов, 
не гель, полуовалов и прочих элементов;

И письмо отдельных буки строчных и прописных -  без 
< оганнения с дру| ими буквами;

•I) пне ьмо сочетания букв, слогов, целых слов 
Конечная цель формирования двигательной стороны 

1||||фичсского навыка состой i в выработке плавных и быстрых, 
pin ми веских, колебательных движений кисти руки, на которые 
накладываются дополнительные микродвижения в соответствии с 
каждой отдельной буквой. Необходимо соблюдать определённые 
организационные и гигиенические требования при обучении 
письму. К таковым относятся: наклонное письмо под углом 65 
i радусов к строке, аккуратное ведение тетради, правильная посадка
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за партой, соответствие парты росту и пропорциям тела ученика, 
освещение классной комнаты и доски, расстояние от первой и 
последней парт до доски и другие. Важно отметить, что 
продолжительность непрерывного письма в период обучения 
грамоте не должна превышать 5 минут. После каждого «сеанса» 
письма дети должны переменить форму деятельности. Можно 
провести физминутку или учебную игру, занимательные 
упражнения, разгадывание кроссвордов и ребусов.

Строгое соблюдение названных требований обеспечит не 
только эффективность обучения и работоспособность учащихся на 
уроках, но и их правильное физическое развитие, нормальное 
зрение, правильную осанку.

Огромная роль в обучении письму принадлежит анализу буквы, 
её элементов, сравнению букв по составу и по начертанию.

Методика обучения письму букв в целом может быть 
определена как аналитико-синтетическая.

Одновременно с формированием графического навыка 
закладываются и основы орфографического навыка. Элементами 
орфографии в этот период являются:

1) умение соотносить букву и звук;
2) раздельное написание слов;
3) перенос слов;
4) употребление заглавной буквы в начале предложения, в 

именах людей, в кличках животных, в географических названиях.
Нельзя забывать и о развитии речи учащихся на уроках 

обучения письму. Творческое письмо должно быть одним из видов 
письменных работ, способствующих развитию речи младших 
школьников.

Оно просто и естественно входит в процесс обучения письму, 
практически имеет место на каждом уроке.
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tu. ttt и и« l  ( liiitpami, ил приведенный теоретический материал, 

tipi ним ш inpv II i г букварь h прописи в соответствии со следующим 

МНИМОМ

Кинни работа iipivivcMoi репа по орфографической 
iipomaeiii икс?

1 Какова носледоияюямии ii. иыполпения пропедевтической 
ор<|ич рафичссно|| parto 11,1?

i | tiн р. i ж и MMiii.i орфо| ра(|)ические задачи в прописи?

lu iHMMi .1, ( hiten.ге па вопросы
Климе орфографические навыки формируются 

одновременно i |||орм11рованием графического навыка?
Какие виды письма практикуются в период обучения

i рамою?
I Как ирфо| рпфпчеенпи работа при обучении письму связана 

■ ом..ai раПоГоИ при обучении чтению?

/ V H i. i i io j im m ;  з а д а н и я .

I Обманите причины основных ошибок письма 
о, рпои liai i иинои

i Подберще I з орфографических упражнений занима- 
1СДЫЮ1 о характера.

I ( помощью соответствующих цитат из раздела «Методика 
обучения грамоте» (М.1\Львов, ВГ.Горецкий, О.В.Сосновская) 
ючио oí пе тые на вопросы:

I Назовите основной принцип, лежащий в основе чтения и 
письма и усваиваемый учениками в период обучения грамоте.

2. В чем состоит проблема слогоделения?
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3. Какие особенности механизма первоначального чтения 
необходимо учитывать при обучении грамоте?

4. Сформулируйте задачи чтения и разбора текстов в период 
обучения грамоте.

ЛИТЕРАТУРА
1. Закон Республики Узбекистан «Об образовании». Ташкент. 1997г.
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3. Государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования. Ташкент. 1999 г.
4. «Преподавание языка и литературы». Научно-методический 

журнал МНО Республики Узбекистан. Ташкент. 1995 -2015 гг.
5. Львов М.Р. и др. «Методика начального обучения русскому 

языку». Москва. 1997-2009 гг.
6. Шакирова Л.Ш. «Методика преподавания русского языка». 

Казань. 2004 г.
7. Государственный образовательный стандарт общего среднего 

образования. Начальные классы// Таълим тараккиети,- 
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8. Тохтаходжаева М.Х. и др. « Букварь» для 1 класса школ с 
русским языком обучения,- Ташкент,2011
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Л ЛЬ( )ГЛ ГОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 6
ММ \  Vи 1* ш I со (сржапия художественного произведения в 

т и п и  n o  I пи художес!венными особенностями.
11> hi titiitiimi !) формировать навыки профессионального анализа 
м I" m i |псиного произведения;

2) подготовка к профессиональной деятельности;
I) расширение научного мировоззрения.

• Ишр\ ичынит а чн работы: учебник, разработки лабораторных 
МНИ I м II

I cxhojioi пчсская карга лабораторного занятия
1шнм раГмим ( одержание деятельности

И|М'МН Преподаватель Студент
1 iiyilclll. I I .  Дает тему занятия и
Мнелвнис список литературы по Студенты отвечают

унбиос мни 1 не теме на вопросы, прос-
И 1 •! Ill и им ним) 1 2,Организует раздачу матривают книгу

( HI мниV • | материала.
1 1,Дас1 мдапне студен
там группы (ПНПКОМИТЬСЯ 
с материалами и подго
ним ть вопросы по теме.
1,4 Обсуждает методику 
ананим нротрамм и 
умсОникои

для чтения.

J 1 1 Vllt'lll. ’ 1 1 и и.нинне 1 1 ему, цели Отвечают на
1 iioHiMH и ожидаемые результаты фокусирующие
(< шипи учебного 1а11М1Пя вопросы.

ж ммсленни) 2.2. Залип фокусирующие
(20 минут) вопросы в целях ак т - Слушают,

низании студентов. участвуют в
2.3. Знакомит с крите- вопросно-ответной
риями оценки, говорит о беседе.
времени, отведенном на Записывают схему
каждый вид работы. анализа уроков 

чтения и письма
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Г ■ "3 ступень 3.1 .Предлагает выступить Обсуждают
Заключительная рецензентам. проанализированные

(Стадия 3.2. Организует общее уроки.
размышления) обсуждение материала, Записывают задание

(50 минут) задает вопросы, выясняет 
основное содержание 
нового материала.
3.3. Обобщает выступ
ление каждого.
3.4. Оценивает работу на 
занятии каждого студента.
3.5. Дает задание для 
самостоятельной работы.

для самостоятельной 
работы.

Вопросы для собеседования
Понятие об анализе художественных произведений. Основные 

направления анализа текста художественного произведения.
Работа над образом-персонажем в начальных классах.
Работа над идеей произведения.
Работа над языком художественных произведений.

Задания для самостоятельней работы
Изучать работу М.И.Омороковой из книги «Актуальные 

проблемы методики обучения чтению в начальных классах»: I) 
Художественное произведение в начальной школе. 2) Содержание 
работы над словом в художественных произведениях; сделать 
соответствующие выписки.

Составить аннотации на 2 статьи из журнала «Начальная 
школа» и предложенных пособий (по собственному выбору). На 
карточках выписать интересные приемы и виды работ над образом- 
персонажем, идеей и языком произведения.

На конкретном произведении из книг для чтения (по 
собственному усмотрению) доказать необходимость взаимосвязан-
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uni) рнбогм  пил uncoil произведения, его д е й ству ю щ и м и  лицами и 

ин»0ри(И ||’Ш.Н1.1ми средствам и  языка.

1чом I рольные вопросы к собеседованию
Чю следует понимать под анализом художественного 

н||цн нн'деппя? 11азовите структурные элементы анализа текста.
Перечислите основные исходные положения при анализе 

|п,|.1( |ценных произведений.
I'.Hi осуществляется анализ содержания произведения в 

г (Нин гие е работой над языком и художественными особен
но* I ими?

К им him основные условия эффективной работа над идеей 
крон тсденпн?

I вк формирует! оценочное отношение к литературному герою 
И НО Hot IVHIOtM?

Нм kpolti e oi ионные условии полноценного восприятия 
и в..... ими н о ........... . .юн порам персонажа Что следует понимать
НО I "НоЛНо||| ИНЫМ lull НрИИШСМ upon П1СДСНИИ»7

Г о» и** mips нс мни ИСН1.Г1 i.ntaioI младшие школьники при 
hoi прочит о и la и чем они обусловлены?

N июню к«............... ...... Юнн . с амрноИ работы на уроках чтения
н hihih h m o i гм о) жанров лигершурного произведения?

Нш вы понимаете под языковым анализом текста?
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ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 7 
ТЕМА: Методика работы с текстом произведения (рассказа)

Цели занятия:
1) формировать навыки профессионального анализа 

художественного произведения;
2) подготовка к профессиональной деятельности ;
3) расширение научного мировоззрения
Оборудование для работы: учебник, разработки лабораторных 

занятий.

Этапы работы 
время

Содержание деятельности
Преподаватель Студент

1 ступень 
Введение 

учебное занятие 
(Стадия вызова) 

(10 минут)

1.1. Дает тему занятия и 
список литературы по 
теме
1.2.0рганизует раздачу 
материала.
1.3.Дает задание студен
там группы ознакомиться 
с материалами и подго
товить вопросы по теме. 
1.4 Обсуждает методику 
анализа программ и 
учебников.

Студенты отвечают 
на вопросы, прос
матривают книгу 
для чтения.

2 ступень 2.1. Объявляет тему, цели Отвечают на
Основная и ожидаемые результаты фокусирующие
(Стадия учебного занятия. вопросы.

осмысления) 2.2. Задает фокусирую-
(20 минут) щие вопросы в целях Слушают,

активизации студентов. участвуют в
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2.3. Знакомит с крите
риями оценки, говорит о 
времени, отведенном на 
каждый вид работы.

вопросно-ответной
беседе.
Записывают схеме 
анализа уроков 
чтения

1 е гупепь 3.1 .Предлагает выступить Обсуждают
Ink ночи тельная рецензентам. проанализированные

(< 1 алия 3.2. Организует общее уроки.
рп ни.пиления) обсуждение материала. Записывают задание

(Ml минут) задает вопросы, выясняет для самостоятельной
основное содержание но
вого материала.
1.3. Обобщает выступ
ление каждого.
3.4. Оценивает работу на 
циннии каждою студен-
III
1 УДас! задание для

работы.

• ам т 1 ом 1 елапой работы.

I l l imi i i l i i i ik i i  it iiiOnpu ю р п о м у  i u i i h i h i o :

I Ili.iO pa11. одни прим imcДенис ( /it.nip рассказ), рассчитанное на 

I mi ii 11 ч т  (но собе i ценному iii.iHopy) п нынолпить литературовед- 

ч»'( Mill анализ и о го  произведении но плану:

< )прсдслсние темы и идем произведения.

Харакзеристика глинных действующих лиц, «второстепенные» 

действующие лица и их рола.
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Сюжет произведения, его элементы, их роль в раскрытии идей

ной направленности.

Композиция произведения, ее компоненты.

Язык литературного произведения, выразительно

изобразительные средства, соответствие языка специфике 

произведения.

Жанровые особенности произведения.

Воспитательная, познавательная, эстетическая ценность произ

ведения.

2. Сделать анализ методической разработки данного урока по 

пособию «Обучение во 2 (3,4) классе» или «Уроки чтения в I (2,3) 

классе.

3. Разработать конспект урока чтения рассказа с учетом всех 

методических требований, предъявляемых к урокам чтения.

4. Обсуждение составленных конспектов урока.
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ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 8 
ТЕМА: Методика работы над сказкой

Цели занятия:
1) практическое ознакомление со сказкой;
2) формировать навыки анализа представленных в учебнике 

I качок;
!) расширение научного мировоззрения студентов;
4) подготовка к профессиональной деятельности.
<)борудование для работы; учебник, разработки лабораторных 

1111011 ий.

Гсхполитическая карта лабораторного занятия
11 и a 11.1 раГм> i и С о д е р ж а н и е  д е я т е л ь н о с т и

М|1ГММ П р е п о д а в а т е л ь С т у д е н т

1 1 1 Ytirill. 1.1. Даег тему занятия и список
lilil'Hiim литературы по теме Студенты отвечают на

»'•ilium шин III)' 1.2.Организует раздачу мате- вопросы,
|t IH Mill 111.ними) риала. просматривают

( III mmmv•) 1 1 Дат шдание студентам 
i руины ознакомиться с 
маи'рмиламн н подготовить
М11|||ин М Un М'М»
1 4 OOi v ф инч м етоди ку ли .гнил  

и|нм рамм и учебником

учебники.

t i l l  I l l ' l l ! ■ 2 1 (>п 1.МИ и MCI (ем у. цели и Отвечают на
1 It nowмни ожидаемые ргivni.iaiы учеГнюго фокусирующие
{Í III/III11 tai i н i им вопросы.

III Mill! ИГ111111) 2.2, <адае| (|юкуеирукнцие
(/о м и н у  i ) нопроеы м целях активизации Слушают, участвуют в

студснтон. вопросно-ответной
2.3. Знакомш с критериями 
оценки, говорит о времени,

беседе.
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отведенном на каждый вид 
работы.

3  с т у п е н ь 3.1.Предлагает выступить ре- Обсуждают представ-
З а к л ю ч и т е л ь н а я цензентам. ленный в учебнике

(С т а д и я 3.2. Организует общее обсуж- материал (анализи-
р а з м ы ш л е н и я ) дение материала, задает вон- ру ют представленные

(5 0  м и н у т ) росы, выясняет основное содер- в учебнике сказки и
жание нового материала. данные для её анализа
3.3. Обобщает выступление каж- разновидности учебно-
до го. дидактических зада-
3.4. Оценивает работу на заня- ний)
тии каждого студента. Записывают задание
3.5. Дает задание для самостоя- для самостоятельной
тельной работы. работы.

I. Подготовка к лабораторному занятию:

1) Прочитать литературу по теме и изучить ее по следующему 

плану:

Специфика работы над сказкой. Ознакомление учащихся со 

сказкой как жанром.

Виды сказок:

а) по источнику создания (авторские и народные);

б) по специфике содержания (сказки о животных, волшебные и 

бытовые);

особенности работы над каждым видом.

Разнообразие приемов анализа сказок.

Организация работы при подготовке к первичному восприятию 

сказки, на завершающем этапе урока, приемы выявления идеи 

сказки, ее реальной основы.

Специфика словарной работы.
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II. Методический анализ урока( проведенного в аудитории) 

по плану:

В чем воспитательная и образовательная ценность сказки?

Каковы основная идея и реальная основа сказки?

Целесообразность отобранных приемов и видов работ на 

каждом этапе урока.

( )р| анизация подготовки к восприятию сказки,

целесообразность и правильность намеченной учителем работы.

Организация работы над языком сказки, правильность 

применении приемов семантизации, работа над образными 

( ре в I нами языка.

< 'одержание завершающего этапа работы над сказкой, 

и|  нави | г его организации.

........... ..о* ше видов чтения.

Нр\ I и. М1 • 1МП/К|н.к* приемы и виды работ над сказкой, варианты 

..........  ........ Общее впечатление по уроку.

III II I и« | а не I вормсской группы разработать конспект 

|мю1им I к м1- и и., и о и. в к ши ами дня чгения, методическими 

1 1 .1 . пт.|.щ  11 В1н и и мя на табор)
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ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 9 
ТЕМА: Методика работы над басней.

Цели занятия:
1) практическое ознакомление с басней;
2) формировать навыки анализа представленных в учебнике 

басен;
3) расширение научного мировоззрения студентов;
4) подготовка к профессиональной деятельности.
Оборудование для работы: учебник, разработки

лабораторных занятий.
Технологическая карта лабораторного занятия

Э т а п ы  р а б о т ы  

в р е м я

С о д е р ж а н и е  д е я т е л ь н о с т и

П р е п о д а в а т е л ь С т у д е н т

1 с т у п е н ь  

В в е д е н и е  

у ч е б н о е  з а н я т и е  

(С т а д и я  в ы з о в а )  

(1 0  м и н у т )

1.1. Дает тему занятия и список 
литературы по теме 
1.2.Организует раздачу материала.
1.З.Дает задание студентам груп
пы ознакомиться с материалами и 
подготовить вопросы по теме.
1.4 Обсуждает методику анализа 
программ и учебников.

Студенты отвечают на 
вопросы, просматривают 
Букварь, прописи.

2 с т у п е н ь  

О с н о в н а я  

(С т а д и я  

о с м ы с л е н и я )  

(2 0  м и н у т )

2.1. Объявляет тему, цели и 
ожидаемые результаты учебного 
занятия.
2.2. Задает фокусирующие 
вопросы в целях активизации сту
дентов.
2.3. Знакомит с критериями оцен
ки, говорит о времени, отведен
ном на каждый вид работы.

Отвечают на фокуси
рующие вопросы.

Слушают, участвуют в
вопросно-ответной
беседе.
Записывают схему 
анализа уроков чтения и 
письм

3 с т у п е н ь  

З а к л ю ч и т е л ь н а я  

(С т а д и я

3.1. Предлагает выступить рецен
зентам.
3.2. Организует общее обсуждение

Обсуждают
проанализированные
уроки.
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р а з м ы ш л е н и я ) материала, задает вопросы, выяс- Записывают задание для
(5 0  м и н у т ) няет основное содержание нового 

материала.
3.3. Обобщает выступление каж
дого.
3.4. Оценивает работу на занятии 
каждого студента.
3.5. Дает задание для самостоя-

самостоятельной работы.

тельной работы.

I. Подготовка к лабораторному занятию. Изучать тему по 

шному плану:

( in юмл работы над басней в начальных классах. Место басни 

и содержании классного чтения.

I пецифньл работы над басней: наличие аллегории, морали 

I примнученим) м ii.ih

I ипонмм I ipVKiypa урока по басне, разные подходы к методике 

piiOon.i над Ош ней н i 1 рук type урока.

( мособразис работы над языком басни. Место словарной 

риГмиы н процессе работы над басней.

I норма кие виды заданий в связи с чтением басни.

Миды и приемы чтения в работе над басней, обучение уча

щим я выразительному чтению басни.

II. Наблюдение урока чтения (работа над басней) и его 

про юкол ирование.

III. Методический анализ урока по плану:

Методика подготовки я восприятию басни, целесообразность 

используемых приемов.
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Организация первичного восприятия, возможные варианты ее 

организации.

Содержание приемов анализа басни, методика их применения 

на уроке.

Учет специфических особенностей басни в процессе анализа, 

работа над аллегорией и моралью, усвоение жанровых 

особенностей басни. Использование морали басня в 

воспитательных целях урока.

IV. Разработать конспект урока чтения, на котором 

анализируется басня, можно работать над конспектом в составе 

творческих групп, тема и класс — на выбор.
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ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯНИЕ№10.
ТЕМА: Методика урока чтения стихотворения

Цели занятия: 1) формирование и совершенствование навыков 
научного анализа;

2) прививать навыки составления рецензии;
3) подготовка к профессиональной деятельности. 
Оборудование для работы: учебник, разработки лабораторных

занятий.

Гсхполитическая карта лабораторного занятия
>1П1Н.| |шГ)()1Ы С о д е р ж а н и е  д е я т е л ь н о с т и

п р гм и П р е п о д а в а т е л ь С т у д е н т

1 с т у п е н ь 1.1. Дает тему занятия и список
Иис л ш и с литературы по теме 

1.2.Организует раздачу мате-
Студенты о твечают на

У'нТммм' ИИ1ИТИ1' риала. вопросы,
<1 1 нами мышми) 1.3. Диет задание студентам просматривают

1 10 м н н у 11 1 руины ознакомиться е материа
лами и подготовить вопросы НО 
11'МГ.
1 -1 ООеуждас! методику анализа 
программ и учебников.

Букварь, прописи.

2 с т у п е н ь 2.1. Объявляет тему, цели и ожи- Отвечают на фокуси-
< >ГНОИШ1М даемые результаты учебного за

нятия.
рующие вопросы.

(( пиши 2.2. Задает фокусирующие воп- Слушают, участвуют в
о с м ы с л е н и и ) росы в целях активизации сту- вопросно-ответной

(2 0  м и н у  т) центов. беседе.
2.3. Знакомит с критериями Записывают схему
оценки, говорит о времени, от- анализа уроков чтения
веденном на каждый вид работы. и письма

3 с т у п е н ь 3.1 .Предлагает выступить рецен- Обсуждают
1 ||к л ю ч н т с л ь н а я зентам. проанализированные

(( т а  дм я 3.2. Организует общее обсуж- уроки.
|П11МЫН1ЛСННи) дение материала, задает вопро-

(5 0  м и н у т ) сы, выясняет основное содержа
ние нового материала.
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3.3. Обобщает выступление каж- Записывают задание
ДО ГО. для самостоятельной
3.4. Оценивает работу на заня
тии каждого студента.
3.5. Дает задание для самостоя
тельной работы.

работы.

I. Подготовка к лабораторному занятию: изучить тему по 
следующему плану:

Стихотворение как особый жанр в содержании классного 
чтения. Виды стихотворений: эпические; лирические: а)
живописная лирика; б) психологическая лирика; в) живописно— 
психологическая лирика (стихотворение о любом времени года); 
социально-политические.

Привести по каждому виду примеры из книг для чтения, 
определить количество стихотворений каждого вида.

Специфика применения различных приемов анализа в 
зависимости от жанровых особенностей произведения (на примере 
различных видов стихотворений).

Особенности работы над изобразительными средствами языка 
в процессе анализа стихотворения.

Приемы обучения выразительному чтению.
Требования к анализу стихотворений.
Трудности в изучении (понимании) поэтических произведений 

в начальных классах.
Условия, необходимые для формирования у учащихся 

личностного отношения и понимания авторской позиции в работе 
над стихотворением.

П. Ознакомьтесь с планом анализа урока чтения 
стихотворения
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Образовательные, воспитательные и развивающие задачи урока 
чтения и их реализация на уроке.

Целенаправленность урока чтения, ясность постановки целей и 
1ИДЛЧ.

Рациональная структура урока чтения, логичность, четкость и 
единство его этапов, соответствие структуры урока чтения 
носледоиагелыюс1п в работе над стихотворением.

Разнообразие мстдичггких приемов и всех видов работ на 
раина* чана* урока, организация многократного обращения к
ICM iy

Учш /канровых особенностей произведения в отборе приемов 
анапиta IIичо|ворепия

( Кич печение целостного восприятия стихотворения
учащимися

Организация учителем подготовки учащихся к первичному 
н>и нрниI им I I ихо'1 ворепия.

t ipiaimiaitiiH заверяющего этана урока, работа над выявлением 
I лавмоП мысли стихотворения.

Чередование различных видов чтения (вслух, про себя), 
pat пре деление времени на разных этапах работы над 
I I н ч о 1морением

Методика opi анивщии работы над развитием полноценного 

навыка чтения на уроке, обучение учащихся выразительному 

•пению стихотворения.

М е с т  и содержание работы над языком произведения, 

к|в|>ск I ииность выбранных учителем приемов семантизации слов, 

правильность языкового анализа стихотворения.

59



Содержание работы над развитием оценочного суждения 

учащихся, умения выражать личностное отношение к

прочитанному, выявлять авторский замысел.

Разумность использования методического аппарата учебных 

книг и методических пособий (указаний).

Направленность урока на развитие творческого воображения, 

содержание творческих работ на уроке чтения в их

целесообразность,

Приемы активизации познавательной деятельности учащихся и 

развития интереса к чтению стихотворения.

Направленность урока на развитие связной речи учащихся, 

обогащение словаря новыми словами.

Реализация на уроке внутри предметных и межпредметных 

связей.

Оценивание знаний и умений на уроке и их мотивировка.

Общее впечатление об уроке.

Примечание: Каждый студент выполняет письменный анализ 

урока чтения и сдает на проверку преподавателю.

Ш. Составить конспект урока чтения стихотворения (вид и 

класс — по собственному выбору). Подготовить стихотворение для 

чтения вслух, составить в конспекте речевую партитуру. Продумать 

включение творческих работ в процессе анализа стихотворения, 

использование музыки и живописи на уроке чтения.
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ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 11
Тема: « Внеклассное чтение. Задачи и принципы»

11,сли занятия:
- совершенствование знаний студентов о методике внеклас- 

< п о т  чтения;
закрепление полученных знаний; 

формирование навыков составления и анализа плана- 
конспекта урока внеклассного чтения.

( Кюрудование для работы: учебник, разработки лабораторных
«анм I nil

Технологическая карта лабораторного занятия
1 1 II111.1 1 1.1 С о д е р ж а н и е  д е я т е л ь н о с т и

П р е п о д а в а т е л ь С т у д е н т

1 « 1 \ 114*111. 1 1. Даез il'mv занятия и список
ли 1 ера 1 уры по тем е. Студенты отвечают на

Y 'liT n iu r  m in i п и 1 2 <)|> 1 лнмзуез раздачу мате- вопросы,
( < 1 II/|II »• ni l ЮПИ ) риала просматривают

I 10 МНИ) 1 ) 1 1 Дтч шдание студентам учебник, программу
1 р\ 1111 м (имакомп 11.01 i м .п е 

ри.1 м чи  и мод| о 1 о п т  1. мопросы 

но Н'МГ

1 1 1 Ни \ |t|( 1 МПОДИКу лил- 

нил ир< м |м|МЧ И \ 44'flllllKOll

внеклассного чтения

1 i i \ Mi n i. 1 < Ми.НИ ПИ | |ГМ\ . 11(111 и Отечают па фокуси-
1 h itiiit iiiH i ожидаемые ре IVЛ1.1 а 1 i.i учебно- рующис вопросы.

(1 1 11/(1141 1 О 1.1101 1 ил

hi mi.ii iii i im i) 2.2. Задаез фокусирующие мои- Слушают, участвуют в
( .41 мим у 1 ) росы и целях активизации ету- вопросно-ответной

центов.
2.3. Знакомит с критериями 
оценки, говорит о времени, от
веденном на каждый вид 
работы.

беседе.
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3 с т у п е н ь 3.1.Предлагает выступить Обсуждают
З а к л ю ч и т е л ь н а я рецензентам. проанализированный

(С т а д и я 3.2. Организует общее мат ериал учебника.
р а з м ы ш л е н и я ) обсуждение материала, задает Записывают задание

(5 0  м и н у т ) вопросы, выясняет основное со- для самостоятельной
держание нового материала.
3.3. Обобщает выступление 
каждого.
3.4. Оценивает работу на заня
тии каждого студента.
3.5. Дает задание для самостоя
тельной работы.

работы.

Перед выполнением данной лабораторной работы
рекомендуется внимательно прочитать теоретический материал, 
представленный на лекционном занятии.

1. Внимательно прочитайте план-конспект урока внеклассного 
чтения по произведению Г.К. Паустовского «Скрипучие
пословицы» и проанализируйте его по приведенному выше плану 
и схеме (см. лабораторная работа № 4)

ХОД УГОКА
Организационный момент.
Проверка готовности детей к уроку.

I. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
1. Объявление темы и краткая беседа по ней.
Сегодня мы поговорим о произведении К. Паустовского 

«Скрипучие половицы».
На доске записано «Природа -  источник...» Вам необходимо 

самостоятельно закончить эту фразу после работы над текстом 
произведения.

2. Беседа о герое прочитанного рассказа и его авторе.
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Вопросы для беседы:
I ) В каком доме жил П.И. Чайковский?
2) Что окружало старый дом?
i ) Чему помогало общение с природой?
4) Кого П. Чайковский называл «маяком»?
5) Что принесла Феня в подарок любимому композитору?
I ) У кого из персонажей рассказа была душа «как гнилой 

орех»
) Что сказал Василий о композиторе?
1’лссказ подготовленного ученика о творчестве

К I laycTOBCKoro.

V писатели Константина Паустовского есть несколько 
upon iiicvicniní, героями которых являются знаменитые музыканты 
ЧиИкопскнй, Григ, Моцарт. События рассказов протекают на 
•|мnit природы ')то все не случайно. Ведь Паустовский сам, как и 
ни мун«ьати. писал свои произведения. вдохновленный 

1 и I. рпиНИсМ pv<< кой природы.

Гибога над темой рассказа.
11 till мп i <' и первой части рассказа строки, в которых автор 

I "i* i им и i bib i о |ом, чю пораппю Чайковского во время утренней
мр»н у икм

II каком iim ipoeiHHi вернут и композитор домой? — В 
нрннолпм 1ом паи мажорном mu ipocinin.

Г а е е к а  I уч и  гели.

Чайковский обладал удивиic j i i . i i i .im чувством природы. Мало 
< каып. чю Петр Ильич страс т о  любил природу, - он ее обожал. 
Природа вызывала в нем не голыш вдохновение, но и множила 
доОрозу. тзывчивость н сочувствие к людям. Друг Чайковского 
I ермап Ларош так писал о нем: « В нем была и та доброта,
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которая всем кидается в глаза, и та, о которой никто не 
догадывался. Не хлопоча и не делая усилий, он одним 
присутствием своим смягчал крайности, примирял 
поссорившихся, вносил тепло, свет и радость».

- Кого Паустовский называет другом Чайковского, в рассказе 
пушистым «маяком»?

- Найдите в тексте и прочитайте эти строки.
-Для кого композитор сочинял свою музыку? Найдите слова в 

тексте.
(Чтение учащимися отрывков текста)
-Найдите и прочтите в тексте описание душевного состояния 

Чайковского.
(Чтение отрывков учащимися)

-Как вы думаете, нужны ли в наше время такие живописные 
места в природе,

- где человек отдыхает, получает наслаждение от общения с 
ней?

- Как вы относитесь к варварскому и бессмысленному 
истреблению природной красоты?

Выводы по содержанию прочитанного рассказа.
Как можно закончить фразу «Природа-  источник ...»?
Дети предлагают: «Природа -  источник творчества»;

«Природа -  источник вдохновения».
Учитель обобщает -  «Природа -  источник творческого 

вдохновения»
Учащиеся делают рисунки к рассказу.

III. Подведение итогов урока.
-Чему мы с вами научились?
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-Что для вас было интересно в этом рассказе и сегодняшней 
работе на уроке?

Проведение конкурса на лучший рисунок к произведению К. 
I laye говского «Скрипучие половицы».

I V. Попытаться найти рассказ К. Паустовского о родной 
природе и прочитать его. На уроке внеклассного чтения расскажи 
прочи ганное.

Вопросы н задания:
I ('оставьте список основных понятий методики внеклассного 

ч Iсипя как части раздела «Методика чтения».
? (лкопомерности и условия формирования у младших 

школышков типа правильной читательской деятельности и 
чи июльской самостоятельности.

I ('оставьте картотеку статей, опубликованных в журналах 
«11пчалы1ля школа», «Преподавание литературы и языка» в 
Помощь руководителю детским чтением, систематизируйте 
клртчкм

I ' (нгмемирный уровень готовности ребенка к 
Н1М01 тигельному чтению.
И. |ущии мг юл обучения при внеклассном чтении, 

о I' инкому пину точении внеклассному чтению относится 
|||ШАНйШПН|!оилмны11 план урока?

/ Ианы раГми 1.1 но юм р\ пнеклшг кого чтения.
И ( Чпсчпп ли данный план урока предъявляемым требованиям?

ЛИГКГЛТУРЛ
I 1акоп Республики Узбекистан «Об образовании». Ташкент.

|НЧ /| .
я 11ан11оннлы1ля программа по подготовке кадров». Ташкент. 

1')97г.
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3. Государственный образовательный стандарт среднего общего
образования. Ташкент. 1999 г.

4. «Преподавание языка и литературы». Научно-методический 
журнал МНО Республики Узбекистан. Ташкент. 1995 -2001 гг.

5. Львов М.Р. и др. «Методика начального обучения русскому
языку». Москва. 1987-1990 гг.

6 . Шакирова Л.Ш. «Методика преподавания русского языка». 
Казань. 1994 г.

7. Государственный образовательный стандарт общего среднего
образования. Начальные классы// Таълим тараккиети.- 
Ташкент,2008

8 . Тохтаходжаева М.Х. и др. « Букварь» для 1 класса школ с
русским языком обучения.- Ташкент.2011

9. Светловская С.С. Внеклассное чтение в начальных классах,- 
Москва, 2006.

10. Рахматуллаева Методика родного языка.- Ташкент.2007
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ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 12

II МА: Методика проведения урока внеклассного чтения

11сли занятия:

I онсршснствование знаний студентов по методике 
»иск ласеного чтения;

шкрспление полученных знаний; 
формирование навыков составления и анализа плана- 

юин 01 11 и \ рока ннеклассного чтения;
нод1о 1опка к профессиональной деятельности;

| Юор\ дпллние для работы: учебник, разработки лабораторных 
мимшИ

Технологическая карта занятия

11И ОМ рибо 1 м Содержание деятельности
Ирг ММ Преподаватель Студент

1 1 IV ИМИ) 1 1 Дает тему занятия и
П т О 1ИО ИННИН ЛИ 1 С|>111 уры НО 1 СМС ( 'гудет ы

V •||'0Но»< Н1нм • ю 1 2 ( >р| аин |утI раздачу мл отвечают на мои-
(4 III 1НН нм шин) геришш. росы, библиотеку

(10  мину 1) 1 1 Дает задание студентам для внеклассного
9 ру 11111*1 01Ш1К0 МИИ.СЯ с ма- 
1 Г| •МП НИМИ II подготовить 
вопросы по теме.
1 *1 ( )беуждает методику 
аналпта программ и учеб
ником.

чтения

1 с 1 упеш. 2.1. Объявляет тему, цели и Отвечают на
( Нищими ожидаемые результаты фокусирующие
(4 Тндпя учебного занятия. вопросы.

осмысления) 2.2. Задает фокусирующие Слушают,
(2(1 минут) вопросы в целях активиза- участвуют в
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ции студентов.
2.3. Знакомит с критериями 
оценки, говорит о времени, 
отведенном на каждый вид 
работы.

вопросно- 
ответной беседе. 
Готовятся к 
составлению 
конспекта урока 
внеклассного 
чтения

3 ступень 3.1 .Предлагает выступить
Заключительная рецензентам. Записывают

(Стадия 3.2. Организует общее об- задание для
размышления) суждение материала, задает самостоятельной

(50 минут) вопросы, выясняет основ- работы.
ное содержание нового Составляют
материала. конспект урока и
3.3. Обобщает выступление проводят
каждого. отдельные его
3.4. Оценивает работу на 
занятии каждого студента.
3.5. Дает задание для 
самостоятельной работы.

фрагменты

Посещение и стенографирование урока внеклассного чтения в 3 

(или 4) классе.

Методический анализ урока:

Формулировка темы и задач урока, реализация поставленных 

задач на уроке.

Соблюдение структуры урока внеклассного чтения на 

основном этапе.

Эффективность выбранных учителем методов, приемов и видов 

работ на уроке.
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( »рганизация самостоятельного внеурочного чтения (результат 

, обеседования с учителем и учащимися).

I к пользование учебно-наглядных пособий на уроке.

( »рганизация коллективной работы с выставкой прочитанных к 

\ року книг, характер упражнений но ориентировке в книгах.

( »рганизация обсуждения книг, прочитанных детьми

I нмос гоятельно, характер заданий и вопросов для беседы.

Приемы знакомства с новой книгой; заданий и вопросы, 

направленные на расширение и дополнение читательского опыта, 

м ауОлсние читательского кругозора.

1 Км кость разъяснения новой темы и цели предстоящего 

I ИМ01 юн 1елыю1 о чтения во внеурочное время.

(»немки чнипсльской активности и самостоятельности 

учамисо ч йрмм'рни оценивании и развернутость мотивировки.

У|Н1МИЬ И1ЮВ1НН ш учащихся к уроку, усвоению

|||Н<ЛЛО|МЧ1НО|0 ни ур о ке  м ш е р п ш т

НнчМйи мпчтаижн и. и ориентированность в книгах учителя и 

у 41011100 N
( М»щее инечн1 немце о| урока.

|||;|внне: ( 'ос1авить конспект урока внеклассного чтения на 

о> ионном п а п е  обучения (гема и класс — по собственному 

/ке н ш н п о )

69



КОЛЛОКВИУМ ПО МЕТОДИКЕ ВНЕКЛАССНОГО ЧТЕНИЯ.

(Проводится с целью обобщения раздела).

Вопросы для обсуждения

Внеклассное чтение как учебный предмет в системе начального 

обучения русскому языку. Цель и задача внеклассного чтения на 

современном этапе развития советской школы.

Читательская самостоятельность как методическое понятие и 

этапы ее формирования у младших школьников.

Характеристика модели правильного типа читательской 

деятельности.

Сущность метода чтения-рассматривания и его применение на 

разных этапах формирования читательской самостоятельности.

Понятие о самостоятельном детском чтении.

Методика изучения читательской самостоятельности и 

читательских интересов младших школьников.

Подготовка учащихся и учителя к урокам внеклассного чтения 

на разных этапах формирования читательской самостоятельности,

Организация текущего учета и оценка читательской 

деятельности в 1 -4 классах.

Методика уроков периодического учета и контроля:

урок-утренник;

урок-отчет;

урок-журнал.

Место и роль уголка внеклассного чтения в организации 

работы с детской книгой.

Своеобразие подготовки и проведения урока по периодической 

печати.

70



Уроки внеклассного чтения по творчеству одного автора 

(монографические).

Материальная база уроков внеклассного чтения: таблицы «В 

мире книг», рекомендательно-тематические плакаты, 

библиографические карточки, каталог и т.д.

( )собенности внеклассного чтения в малокомплектной школе..

Сущность и специфика домашних заданий к урокам 

itiirii массного чтения на разных этапах формирования читательской 

< имо1 титсльности.

Задания к коллоквиуму

I 11аучиться анализировать и отбирать детские книги, 

i оо| не и i иующие каждому этапу формирования читательской

.им........m ui,ногти Дать характеристику любой детской книге

и ....  ..............  на коллоквиум, предварительно охарактеризовав

М)!

i «мм мо 11 i нус i in litt книга кру i > Ч1СНИЯ в начальных классах?

i ними i с i муг i ни icMU тике чтения в начальных классах?

Пн i ним *imi* мо*п in.in, in пользована данная книга?

I .и и,- \ ч* они am ни тви'лы1ые задачи можно решать при

чи нин рассматривании этой книги?

11одобрать по любой теме (класс, этап и тема — по 

собственному усмотрению) детские книги для выставки. Если не 

оказалось предложенных в пособии книг, найти замену книгам, 

учи i миля все требования. Привести несколько упражнений по 

ориентировке.

71



Проанализировать несколько таблиц «В мире книг» для 

организации внеклассного чтения на начальном и основном этапах 

и подготовиться дать рекомендации по внеурочной деятельности 

детей. Подумать: в чем их основное назначение. Предложить свой 

вариант таблицы.

Выбрав книгу из предложенного вам набора, последовательно 

воспроизвести процесс ее коллективного рассматривания с учетом 

правил. Указать, на какие внешние приметы и элементы книги 

должен обращать внимание учитель при чтении-рассматривании на 

разных этапах обучения.

Для раскрытия методики уроков периодического учета и 

контроля коллективно в составе трех небольших групп подготовить 

игровой урок:

одна группа — урок-утренник;

вторая группа — урок-отчет;

третья груша — урок-журнал.

До коллоквиума следует организовать подготовку 

однокурсников к уроку по темам; приготовить необходимый 

учебный и наглядно-дидактический материал,

По одному номеру журнала «Мурзилка» (или газете 

«Пионерская правда» — на выбор) продемонстрировать основные 

этапы и особенности урока так, как если бы это происходило в 

школьном классе.

Приготовьтесь продемонстрировать библиографические 

карточки, разные до оформлению, предварительно 

проанализировав образцы записи в палках для внеклассного чтения
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м щучив методику заполнения карточек по работам 

11 11 Светловской и О.В.Джежелей.

Коп I рольные вопросы по разделу «Методика внеклассного

чтения»

1.Цель уроков внеклассного чтения — формирование основ 

чнгитсльской самостоятельности. Объясните, как вы это понимаете.

Какой вид читательской деятельности является правильным? 

Какие подсистемы знаний включает модель правильного типа 

чн мне пикой деятельности?

I Чем определяются типы и структурные особенности уроков 

мири житного чтения?

■I И чем состой! основная особенность структуры урока

»•" • 'im ■ ж .......и ими н.I начальном этапе формирования читательской

• «мы mu намин I и? Чем определяется

и'» 'и и mail и .... и. и и iiillMiH nun. компонента урока?

11" каким мок.I ми мим можно судить об >ффсктивности работы 

ж..... пинОИИТСЛ1.НОМ и начальном этапах?

I Mm I |юм1 ",  ..... .. к11hi является учебным материалом

он uni к аж I онко чичнно на каждом этапе обучения?

/ II чем состоит основная трудность приобщения детей к 

ciiMoi шмтелмюму чтения на начальном этапе обучения? Какие 

opi ими iannoiino-методическис правила помогают учителю их

|||НЧН|ОЛСТЬ?

К.Почему иа подготовительном и начальном этапах нельзя 

in ui ни и  я от рекомендаций но самостоятельной деятельности с 

юии ой вне занятий?
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Сформируется ли у учащихся умение выбирать книги, если 

учитель будет задавать всем чтение одной книга?

9.Как проявляется и оценивается сформированность показателей 

читательской самостоятельности на основном этапе?

10 В чем специфичность читательской деятельности, 

проявляемой учащимися на уроках классного и внеклассного чтения, 

при подготовке к ним?

11. С какими элементами книг и внетекстовой информацией 

знакомятся младшие школьники на каждом из этапов обучения?

12. Как должно осуществляться руководство самостоятельной 

читательской деятельностью учащихся в период между уроками 

внеклассным чтением в 2,3 и 4 классах?

13. Какие записи должен делать учитель в классном журнале на 

каждом этапе обучения?

14. Из чего должен исходить учитель, разрабатывая тематическое 

планирование уроков внеклассного чтения?

15. Когда и как должен быть организован уголок внеклассного 

чтения в начальных классах?

16. Какая наглядность может быть на уроках внеклассного 

чтения?

Как и в какой форме задается домашнее задание по внеклассному 

чтению на каждом из этапов? Как осуществляется его проверка?

17. В чем должно проявляться творчество учителя, 

организующего внеклассное чтение младших школьников?
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ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ №13
Томя: Анализ раздела учебника « «Методика

формирования грамматических и словообразовательных
НОНН I И Й ».

I |глп занятия:
I ) формирование и совершенствование навыков научного 

анализа;
) прививать навыки составления рецензии.

| Хтрудование для работы: учебник, разработки лабораторных 
1ЛНН I ИЙ,

Iсхнологнческая карта лабораторного занятия
> Iаны работы Содержание деятельности

ирсмм Преподаватель Студент
1 сти л и . 1 1 Даст тему занятия и
Мш и ни) ( шпик ни 1 ературы но Студенты отвечают

рИ'ОНШ1 01IIИ 1 но 1СМГ па ноиросы, нроемат-
(< 1 алии мы юна) 1 ) ( )р| анн »ус г раздачу ривакп учебник

(1II мину 1 ) мшернала. «Методика начально-
1 ЕДаез задание студен- го обучения русскому
9 ЦК« 1 рУМПЫ О ШИКОМ И II.- языку» (М.Р. Львов,
1 Н 1 МП1СрИЛЛПММ и мод- 
1 О 1 (>1111 II. ноиросы 110 

гсмс.
1.4 Обсуждаем методику 
анализа программ и 
учебником.

Н.( ).Сосновская,2006)
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2 ступень 2.1. Объявляет тему, Отвечают на
Основная цели и ожидаемые ре- фокусирующие
(Стадия зультаты учебного заня- вопросы.

осмысления) тия.
(20 минут) 2.2. Задает фокусирую- Слушают, участвуют

щие вопросы в целях ак- в вопросно-ответной
тивизации студентов. беседе.
2.3. Знакомит с крите- Записывают схему
риями оценки, говорит анализа материала
о времени, отведенном 
на каждый вид работы.

учебника

3 ступень 3.1. Предлагает Обсуждают
Заключительная выступить рецензентам. проанализированный

(Стадия 3.2. Организует общее материал.
размышления) обсуждение материала, Записывают задание

(50 минут) задает вопросы, выяс- для самостоятельной
няет основное содержа
ние нового материала.
3.3. Обобщает выступле
ние каждого.
3.4. Оценивает работу на 
занятии каждого студен
та.
3.5. Дает задание для 
самостоятельной рабо
ты.

работы.
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Ход выполнения работы
11о учебнику « Методика начального обучения русскому языку» 

( М.1\ Львов, Сосновская., М.-2012) внимательно прочитайте тему « 
Методические основы формирования грамматических и 
словообразовательных понятий» и выполните следующие задания:

I Что такое грамматическое понятие? В чем его специфика по 
сравнению с нелингвистичесикими понятиями?

2 .Опираясь на программу, составьте таблицу
словообразовательных и грамматических понятий над 
формированием которых вы будете работать во 2-4 классах. Какие 
существенные признаки этих понятий будут изучать школьники?

i. Какие трудности встречают школьники при овладении 
лингвистическими понятиями и чем они обусловлены?

4.Составьте схему, на которой укажите этапы формирования 
ниш ши IH4CCMIX понятий. Каково содержание и цели работа на 
M iM om мине?

II ( и. шмыг фрагмент урока, ни котором учащиеся изучают
повое i раммй1ичегм>с или словообразовательное понятие. ( 
Например: «Имя существительное. Общее понятие» или«
( Мнокорсннмс слова»

.Л И Т К Р А Т У Р Л
I <акон Республики Узбекистан «< )б образовании». Ташкент. 1997 г.
Л «11ш|ионалы1пя программа по подготовке кадров». Ташкент. 1997 г.
1 I осударственный образовательный стандарт среднего общего 
образования. Ташкент. 1999 г.
■I «11рсиодавание языка и литературы». Научно-методический журнал 
М1К ) Республики Узбекистан. Ташкент. 1995 -2001 гг.
5. Львов М.Р. и др. «Методика начального обучения русскому языку». 
Москва. 2006 г.
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6 . Шакирова Л.Ш. «Методика преподавания русского языка». Казань. 
1994 г.
7. Государственный образовательный стандарт общего среднего 
образования. Начальные классы// Таълим тараккиети.- 
Ташкент,2008
8 . Тохтаходжаева М.Х. и др. « Букварь» для 1 класса школ с русским 
языком обучения,- Ташкент,2011
9. Светловская С.С. Внеклассное чтение в начальных классах.- 
Москва,2006.
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ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 14
Тема: Анализ научно- методической литературы по 

методике изучения морфемного состава слова.
11с л и занятия:
I (формирование навыков самостоятельного анализа научно 

методической литературы;
2 ) ознакомление с имеющимися трактовками по теме.
( )6орудование для работы: учебник, разработки лабораторных

ВШИ1 ИЙ.

Технологическая карта лабораторного занятия
> 1 21II 1.1 работы Содержание деятельности

нреми Преподаватель Студент
1 ступень ] . 1. Дает тему занятия и
Инслснис список литературы по те- Студенты отвечают

учебное шиягне ме на вопросы, учебник
(< • ИДИН 1Ш ниш) 1.2. Организует раздачу по русскому языку

| III мину 1 ) материала.
1 ?,Длс1 чадамис студси- 
1 им 1 руины пшакоми 1 ьсч 
( макриалами и модго- 
гоми 1 к попроси по теме. 
1.4 Обсуждает методику 
аиалша программ и

1 -4 классы.

учебников.
i  пунеН1. 2 1 Объявляет тему, цели Отвечают на
I )С110|||1ИЯ и ожидаемые результаты фокусирующие
( (Стадия учебного занятия. вопросы.

осмысления) 2.2. Задает фокусирую- Слушают, участвуют
(2(1 минут) щие вопросы в целях в вопросно-ответной

активизации студентов. беседе.
2.3. Знакомит с критерия- Записывают схему
ми оценки, говорит о 
времени, отведенном на

анализа учебников

каждый вид работы.
3 ступень 3.1.Предлагает Обсуждают

(л кл ниппельная выступить рецензентам. проанализированный

79



(Стадия 3.2. Организует общее материал.
размышления) обсуждение материала, Записывают задание

(50 минут) задает вопросы, выясняет для самостоятельной
основное содержание 
нового материала.
3.3. Обобщает выступле
ние каждого.
3.4. Оценивает работу на 
занятии каждого студен
та.
3.5. Дает задание для 
самостоятельной работы.

работы.

Ход выполнения работы
Внимательно прочитайте материал учебника по теме 

«Методика изучения морфемного состава слова» по учебникам 
«Методика начального обучения русскому языку» под ред. 
М.Р.Львова, «Начальное обучение русскому языку» под 
редакцией Н.В. Кустаревой и ответьте на вопросы:

1. Какие аспекты значения работы над морфемным составом 
слова раскрыты?

2. Как раскрыто понятие « система изучения языкового 
материала». Какие этапы системы представлены?

3. В каком объеме представлено содержание работы на каж
дом этапе?

4. Какие даны рекомендации по ознакомлению учащихся со 
словообразованием?

5. Какие виды упражнений рекомендованы в качестве наиболее 
эффективных?

П. Опираясь на имеющийся теоретический материал, дайте 
характеристику планирования темы «Состав слова», предло
женного в пособии « Уроки русского языка в 3 классе»
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6. Подберите дидактический материал к выбранной теме по 
морфемному составу слова для следующих этапов изучения в 
начальных классах:

1. Подготовительный этап к выбранной теме до непос
редственного ознакомления с нею.

2. Первичное закрепление после ознакомления с новым мате
риалом.

1. Обобщение: включение нового материала в систему уже изу
ченного ранее.

ЛИТЕРАТУРА
I 1а1ч>н Республики Узбекистан «Об образовании». Ташкент. 1997 г.

«Национальная программа по подготовке кадров». Ташкент. 1997 г.
1 I (к удареIвенный образовательный стандарт среднего общего 

нП|1(нош1НИИ Гнн1кен1 1999 г.
I 111р..... ..  и иль л п литературы». 11аучно-методический журнал

М1Ю |'|Нпублики У|Г)ск1птпн Гшпкет 1995 -2015 гг.
|| ЩИ* М I* и лр ........... . начального оОучепия русскому языку».
М<н мы 2000 I

I I I  II нрома М III «Методика преподавания русского языка». Казань. 
2(ММ г,

/ I •н у ла|и I иенныИ образовательный стандарт общего среднего 
пира маапия. Начальные классы// Таълим тараккиети,-
I лткеи 1,2008

8 Гохтаходжаева М.Х. и др. « букварь» для 1 класса школ с русским 
языком обучения.- Ташкент,2011

9. Светловская С.С. Внеклассное чтение в начальных классах. - 
Москва ,2006

10 Гохтаходжаева М.Х. и др. Уроки русского языка в 3- классе.- 
Ташкент,2015
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ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 15 .
Тема: « Методика изучения частей речи. Система изучения 
имени существительного»

Цели занятия:
1) ознакомление с содержанием темы, представленной в 

разных источниках;
2 ) совершенствовать навыки анализа научно- методической 

литературы
Оборудование для работы: учебник, разработки лабораторных 

занятий.

Технологическая карта лабораторного занятия
Этапы работы 

время
Содержание деятельности

Преподаватель Студент
1 ступень 
Введение 

учебное занятие 
(Стадия вызова) 

(10 минут)

1.1. Дает тему занятия и 
список литературы по теме 
1.2 .Организует раздачу 
материала.
1.3.Дает задание студентам 
груп-пы ознакомиться с 
материалами и подготовить 
вопросы по теме.
1.4 Обсуждает методику 
анализа программ и учеб
ников.

Студенты 
отвечают на воп
росы, просматри
вают учебник по 
русскому языку 
для 1 -4 классов

2 ступень 2.1. Объявляет тему, цели и Отвечают на фоку-
Основная ожидаемые результаты сирующие
(Стадия учебного занятия. вопросы.

осмысления) 2.2. Задает фокусирующие
(20 минут) вопросы в целях активиза- Слушают,

ции студентов. участвуют в
2.3. Знакомит с критериями вопросно-ответной
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оценки, говорит о време
ни. отведенном на каждый 
вид работы.

беседе.
Записывают схем; 
анализа 
материала 
учебника

3 ступень 3.1 .Предлагает выступить Анализируют
{лк ночигельная рецензентам. учебники с точки

(Стадия 3.2. Организует общее об- зрения работы на]
|III шышлсния) суждение материала, задает именем

(50 минут) вопросы, выясняет основ- существительным..
ное содержание нового ма- Записывают
териала. задание для
3.3. Обобщает выступление самостоятельной
каждого.
3.4. Оценивает работу на 
ынятии каждого студента. 
'О. Дает задание для само

стоятельной работы.

работы.

Цели занятия:
I) ознакомление с содержанием темы, представленной в 

|ы 1ММХ М1 сочниках:
с онершснс нюнить навыки анализа научно- методически 

литературы
Ход выполнения работы

1. Охарактеризуйте последовательность изучения частей речи 
но 2-4 классах

2. Как учить школьников распознавать части речи? Составьте 
алгоритм этого действия .

3. Как познакомить учащихся Ш -  класса с родом и склонением 
имен существительных?
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Составьте фрагмент урока на данную тему.( Используйте 
учебник) П. По аналогии с учебником разработайте систему 
упражнений, которая будет способствовать формированию у 
учащихся 1У класса умения различать тип склонения 
существительного.

III. Составьте аннотации статей по теме «Имя 
существительное», в журналах «Начальная школа», «Преподавание 
и литературы» за последние четыре года

ЛИТЕРАТУРА
1. Закон Республики Узбекистан «Об образовании». Ташкент. 1997 г.
2. «Национальная программа по подготовке кадров». Ташкент. 1997г.
3. Государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования.
Ташкент. 1999 г.
4. «Преподавание языка и литературы». Научно-методический 

журнал МНО Республики Узбекистан. Ташкент. 1995 -2001 гг.
5. Львов М.Р. и др. «Методика начального обучения русскому 

языку». Москва. 1987-1990 гг.
6 . Шакирова Л.Ш. «Методика преподавания русского языка». Казань.

1994 г.
7. Государственный образовательный стандарт общего среднего 

образования. Начальные классы// 'Гаълим тараккиети.- 
Ташкент,2008

8 . Тохтаходжаева М.Х. и др. « Букварь» для 1 класса школ с русским 
языком обучения.- Ташкент,2011

9. Светловская С.С. Внеклассное чтение в начальных классах.- 
Москва,2006

10. Тохтаходжаева М.Х. и др. Уроки русского языка в 3- классе.- 
Ташкент,2011
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ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 16
Темп: Анализ научно-методической литературы по геме 

«Методика обучения орфографии»
1 |ели занятия:
1) совершенствовать навыки грамотного письма;
2 (Формировать навыки проведения уроков по 

орфографической теме;
1 (вырабатывать умения анализировать и обобщать 

юорстнческий материал.
< Нюрудование для работы: учебник, разработки лабораторных 

шняiий

Технологическая карта лабораторного занятия
Нины работы Содержание деятельности

прсми Преподаватель Студент
1 1 1 з и«-И 1. 1.1. Дает тему практи-
Пиедсипс ческого занятия и список Студенты отвечают

\ чеОное шня i не литературы по теме на вопросы, прос-
(< MUI И Я ю .1 юна) 1 .’ ( )рганизует раздачу матривают Букварь,

( 1И мину 1 ) мл юрилла.
1.3. Даст задание 
пудентлм группы озна- 
коми 11д и ( ма куриалами 
II МО II (111)1111 1 1. иопросы 
ПО 1 СМС.
I I ( Осуждает методику 
анализа программ и учеб
ников.

прописи.

2 с 13 1НП1. 2.1. Объявляет тему, цели Отвечают на
( )снонная и ожидаемые результаты фокусирующие
( ( гадин учебного занятия. вопросы.

осмысления) 2.2. Задает фокусирую- Слушают,
(20 минут) щие вопросы в целях участвуют в

активизации студентов. вопросно-ответной
2.3. Знакомит с крите- беседе.

85



риями оценки, говорит о 
времени, отведенном на 
каждый вид работы.

Записывают схему 
анализа уроков 
чтения и письма

3 ступень 
Заключительная 

(Стадия 
размышления) 

(50 минут)

3.1 .Предлагает выступить 
рецензентам.
3.2. Организует общее 
обсуждение материала, 
задает вопросы, выясняет 
основное содержание 
нового материала.
3.3. Обобщает выступле
ние каждого.
3.4. Оценивает работу на 
занятии каждого студен
та.
3.5. Дает задание для 
самостоятельной работы.

Обсуждают
проанализированные
уроки.
Записывают задание 
для самостоятельной 
работы.

Ход выполнения работы
По учебнику « Методика начального обучения русскому 

языку» (М.Р.Львов и др. , стр. 286-312) и материалам лекций 
ознакомьтесь с материалом по теме и выполните следующие 
задания.

1. В чем заключается сущность антиграмматического направ
ления в методике обучения орфографии? Аргументируйте свой 
ответ.

2. Какова природа орфографического навыка?
3. В чем заключается особенность изучения орфографических 

правил в начальных классах?
П. Какие знания и умения составляют основу формирования 

навыков правописания проверяемых безударных гласных, глухих, 
звонких и непроизносимых согласных в корнях слов? Какова 
система работы нал формированием данных навыков во П и Ш
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классах? Проанализируйте в этих целях учебники « Русский язык» 
и соответствующие пособия для учителей.

Ш. Познакомьтесь с разделом «Методика обучения 
орфографии» в книге: Русский язык в начальных классах: теория и 
практика обучения. /Под ред. Л.С. Соловейчик. -  М., 2008.

Ответьте на следующие вопросы:
1. Какова особенность орфографического навыка?
2. Какой принцип орфографии считается ведущим? Ответ 

обоснуйте.
3. Какова значимость работы по формированию умения 

ставить орфографическую задачу?
4. Составьте несколько упражнений (3-4), развивающих умение 

детей опираться па сильную позицию при определении буквы в 
безударном окончании. Постарайтесь придать им интересную 
форму,

ЛИТЕРАТУРА
I (икон Республики Узбекистан «Об образовании». Ташкент. 1997 г.

"11пционплм1л>1 программа по подготовке кадров». Ташкент.1997 г.
1 I осу лари венный образовательный стандарт среднего общего 

ortpti ИМИДЖИ IlHIlKOHI 1999 г,
I «I IpeiKViiHBHHie языка и литературы». Научно-методический 

журнал Ml К) Республики Узбекистан. Ташкент. 1995 -2001 гг.
S. Льнов М.Р. и др. «Методика начального обучения русскому 

языку». Москва. 1987-1990 гг.
(> Шакирова Л.З. «Методика преподавания русского языка». Казань. 

1994 г.
7. Государственный образовательный стандарт общего среднего 

образования. Начальные классы Ташкент,2008
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8 . Тохтаходжаева М.Х. и др. « Букварь» для 1 класса школ с русским
языком обучения,- Ташкент,2011.

9. Светловская С.С. Внеклассное чтение в начальных классах.- 
Москва, 2006.

10 Тохтаходжаева М.Х. и др. Уроки русского языка в 3- классе.- 
Ташкент, 2011.
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ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 17
Тема: « Анализ орфографических упражнений действующих

учебников»
Цели:
]) ознакомление с действующими учебниками;
2 ) формирование навыков работы с учебником;
3) совершенствовать навыки анализа учебника 
Оборудование для работы: учебник, разработки лабораторных

1ЛПЯТИЙ.

Технологическая карта лабораторного занятия
Наим работы Содержание деятельности

ирсмя Преподаватель Студент

1 ступень 1.1. Дает тему
Нигдсннс практического занятия и Студенты отвечают

учебное «апитие список литературы по на вопросы, про-
1 < 1 йдмм вы юна) теме сматривают Букварь,

( III минус) 1.2 .Организует раздачу 
материала.
1. 1.Дает задание студен
ым группы ознакомиться 
с материалами и подго
нит и. нонросм но теме.
1 1 ( )Псуждас1 методику 
мин и иы программ и 
учебников.

прописи.

2 пуиснь 2.1. Объявляет тему, цели Отвечают на
( )сиоинан и ожидаемые результаты фокусирующие
( (Талон учебного занятия. вопросы.

осмысления) 2.2. Задает фокусирую-
(21) минут) щие вопросы в целях Слушают,

активизации студентов. участвуют в
2.3. Знакомит с крите- вопросно-ответной
риями оценки, говорит о беседе.
времени, отведенном на Записывают схему
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каждый вид работы. анализа уроков 
чтения и письма

3 ступень 
Заключительная 

(Стадия 
размышления) 

(50 минут)

3.1 .1 (редлагает выступить 
рецензентам.
3.2. Организует общее 
обсуждение материала, 
задаст вопросы, выясняет 
основное содержание но
вого материала.
3.3. Обобщает выступле
ние каждого.
3.4. Оценивает работу на 
занятии каждого студен
та.
3.5. Дает задание для 
самостоятельной работы.

Обсуждают
проанализированные
уроки.
Записывают задание 
для самостоятельной 
работы.

Ход выполнения работы.
Внимательно рассмотрите учебник «Русский язык» для 

4 класса и проанализируйте его по следующему плану 
]. Общая характеристик авторы, выходные данные)
2. Соответствие стандарту и действующей программе
3. Общее количество представленных упражнений, из них:

- грамматические
- словообразовательные;
- аналитические;
- синтетические;
- конструктивные;
- на сравнение и обобщение.

4. Количество орфографических упражнений
5. На какие правила правописания?
Известно, что в процессе формирования основ правописания 

важное место занимают разнообразные виды письменных работ и 
проводимая работа над ошибками. Ниже перечислены типы
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ошибок, допускаемых учащимися начальных классов в письменной 
работе. Опираясь на приведенный образец, составьте «Памятку по 
устранению, которую можно использовать при работе над ошиб
ками.

Типы ошибок:
]) пропущена, переставлена или не дописана буква;
2 ) допущена ошибка на правило.....
3) допущена ошибка в корне;
4) допущена ошибка в приставке;
5) ошибка в суффиксе;
6 ) ошибка в окончании существительного;
7) ошибка в окончании прилагательного;
8 ) ошибка в окончании глагола.

ОЫ’АЗЕЦ: Если ты допустил ошибку в окончании глагола, 
ouiiiiiiiii неопределенную форму глагола, определи спряжение, 
и рем и, IIIHIO и число глагола. Напиши окончание. Составь 
мр» I 104.1 пнг » и нм же глаголом в другом лице.

II»уши классификации ошибок по учебнику М.Р. Львова, 
нормы i4H Mi.it ui.ниш. умений и навыков учащихся по русскому 
мм.н.\ Мромсрыс ш м а т  учащихся (3-4 разных по грамотности 
рнПщм), oiiiiiiiMt охарактеризуйте, работы оцените, отметку 
иА)и ну И И1

III I I |*Л I УГЛ
I (.и.... .. iiy iiiiM K ii V KicKiu uni «(>о оОразовании». Ташкент. 1997 г.
' «I ||| | |11о111И1ышм программа но иод| отопке кадров». Ташкент. 1997г.
I I ui vmipi iiiciiiii.ill образина ic jim iu h  сзандарз среднего общего 

оЛра юиаиия I ашкенз 1999 i
1 «11рс11одаванпе языка и лизературы». Научно-методический

а урпал Ml К) Республики Узбекистан. Ташкент. 1995 -2001 гг. 
Hi.iiim М.Р. и др. «Методика начального обучения русскому 
tiii.n.y» Москва. 1987-1990 гг.
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6. Шакирова Л.Ш. «Методика преподавания русского языка». Казань.
1994 г.

7. Государственный образовательный стандарт общего среднего 
образования. Начальные классы// Таълим тараккиети.- Ташкент, 
2008.

8. Тохтаходжаева М.Х. и др. « Букварь» для 1 класса школ с русским
языком обучения.- Ташкент,2011

9. Светловская С.С. Внеклассное чтение в начальных классах.- 
Ташкент, 2006.

10 Тохтаходжаева М.Х. и др. Уроки русского языка в 3- классе,- 
Ташкент, 2011.

9 ?.



ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 18 
Тема: Методика изучения имен прилагательных.

Цели занятия: 1) расширить знания по теме;
2) совершенствовать навыки анализа урока;
3) подготовить к профессиональной деятельности. 
Оборудование для работы: учебник, разработки лабораторных

занятий.

Технологическая карта практического занятия
)ганы работы Содержание деятельности

время Преподаватель Студент
1 ступень 1.1. Дает тему лабора-
Цветение торного занятия и список Студенты

\ чебноезанятие литературы по теме отвечают на воп-
(( П1ДИИ вызова) 1.2.Организует раздачу росы, знакомятся

1 К) минут) текстового материала. с примерным об-
1.3.Дает задание студентам разном плана-
группы ознакомиться с 
материалами и подготовить 
вопросы по теме.
1,4 Обсуждаем методику
НМНШПИ ИЛИИ«

конспекта.

) м » ими. } | ( >омнете! ому, пели и
< >1 НОННИН ожидаемые ре •уимты ( 'лушают.
(( ' 1 ИД ИИ учебно! о тип 1 ни участвуют в

осмысления) 2.2. Задает фоку« ирующпс нопросно-
(21) мину 1 ) »опросы п 1»м:яч »к шип- ответной беседе.

зации студен юн. Отвечают на
2.3. Знакомь 1 с критериями фокусирующие
оценки, говорит о времени, вопросы.
отведенном па каждый вид Анализируют
работы. план-конспект.
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3 ступень 3.1 .Предлагает выступить Проводят
Заключительная рецензентам. презентацию

(Стадия 3.2. Организует общее об- подготовленного
размышления) суждение материала, задает материала.

(50 минут) вопросы, выясняет основ- Участвуют в
ное содержание нового ма- обсуждении.
териала. Записывают
3.3. Обобщает выступление задание для
каждого. самостоятельной
3.4. Оценивает работу на 
занятии каждого студента.
3.5. Дает задание для само
стоятельной работы.

работы.

1. Фокусирующие вопросы:
1. Лингвистические особенности имени прилагательного.
2. Задачи каждого из этапов работы над темой «Имя прилага

тельное».
3. Алгоритм действий при формировании понятия «Имя 

прилагательное».

2. Проанализируйте приведенный ниже конспект урока 
изучения имени прилагательного:

Основные положения анализа плана урока:
1) Организация обучения новым знаниям учащихся.
2) Четкость, внутренняя логика урока, его целенаправленность.
3) Присутствие (отсутствие) работы по развитию речи и мышления 

детей.
4) Функциональность языкового материала.
5) Использование наглядности.
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ПРИМЕРНЫМ ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА РУССКОГО
ЯЗЫКА

2 класс
Геми: "Имя прилагательное"
Ц ели:

совершенствовать навыки определения признаков имени 
прилагательного

- формировать навыки грамотного письма
воспитывать чувство коллективизма, умения работать 

совместно
Оборудование: учебник «Русский язык» для 2 класса, мел, 

карандаши, репродукция картины Саврасова «Грачи прилетели».

ХОД УРОКА
I. Организационный момент. Приветствие
Проверка готовности к уроку.
I. Минутка чистописания.

н нн
- Какое правило напоминает вам это соединение? (Написание 

слов с удвоенной согласной)
На доске учитель открывает слова: длина рано весна
- Образуйте от этих слов слова с удвоенной согласной.
Дети на следующей строке записывают слова: длинный, ранний, 

весенний.
- Какой частью речи являются эти слова? Что такое имя 

прилагательное?
II. Сообщение темы и цели урока.
На доске учитель открывает запись.
- Ребята, сегодня на уроке мы должны ответить на вопрос: 

Какую роль в русском языке выполняют имена прилагательные?
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III. Работа по теме урока
1 )Внимательно прочитайте записанные на доске слова и 

разделите их на две группы:
норка, гладкая, красные, галка, лисичка, рыжие, бантик, 

пушистая.
Проверка вслух.
- По какому признаку вы определили слова в первый столбик? 

(имена существительные) Назовите орфограммы в словах.
Какой ещё признак объединяет эти слова? Докажите. 

(Многозначность)
- Назовите признаки имен существительных.

сущ., одуш., собств., ед. ч., м.р. 
сущ., одуш., нариц., ед. ч., ж. р. 
сущ., одуш., нариц., мн.ч.

Какие имена существительные из этих слов подходят к 
морфологическому разбору? Что означает знак вопроса?

- Как же уточнить значение многозначного слова? (По смыслу 
предложения, в котором это слово встретилось)

Обратимся ко второй группе слов. На какие вопросы 
отвечают эти слова? Дополните этот столбик своими словами.

- Попробуем ответить, для чего нужны в русском языке такие 
слова.

2) Послушайте два текста.

*Наступила весна. Тает снег. Журчат ручьи. Светит солнце. 
Летят птицы.

*Наступила ранняя весна. Тает последний снег. Журчат 
говорливые ручьи. Светит ласковое солнце. Летят голосистые 
птицы.
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() чем мернмП текст?(О весне)
() чтм второй текст? (О весне)
Можно III считать эти тексты одинаковыми?

Чю же отличает первый текст от второго? (наличие 
iipii T.ii .цельных)

Во втором тексте использовано прилагательное последний 
для описания снега. Но это прилагательное не такое уж красивое. 
Ведь можно было взять, например, слово пушистый, серебристый. 
Это точное описание снега.

Вывод: Имена прилагательные нужны для точности описания.
- Давайте попробуем наиболее точно описать зимний снег и 

весенний снег.
3) Задание по вариантам.
1. вариант: из слов выбирают прилагательные, которые 

помогут описать зимний снег.
2. вариант: из слов выбирают прилагательные, которые 

помогут описать весенний снег.
Последний, искристый, мокрый, колючий, грязный, пушистый, 

серебристый, мягкий, рыхлый, белый, свежий, серый.
Проверка. Коллективное обсуждение. Подчеркнуть 

орфограммы.
Вывод: Оказывается, если точно описать предмет с помощью 

прилагательных, то можно узнать его, даже не называя его.
4) Игра. Отгадайте, кто это?

Бурый, мохнатый, косолапый. (Медведь)
Зелёный, сладкий, сахарный. (Арбуз)
Спелое, круглое, сочное. (Яблоко)
- Слова, какой части речи уточняют имена прилагательные? 

(им.сущ.)
5) Словарная работа по упражнению учебника.
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- Подберите к словарным словам, данным в упражнении 
учебника, имена прилагательные. Дайте точное описание 
предметов. Подчеркните окончания прилагательных.

Взаимопроверка.
6 ) Письмо по памяти.

Утром запел голосистый соловей.
Задание: написать предложение по памяти, подчеркнуть

орфограммы. Выполнить разбор предложения.
Коллективная проверка.
- Сколько орфограмм подчеркнули? Укажите схему, которая 

подходит к данному предложению:
1)-------= = =  ===== _______.
- Для чего же нужны имена прилагательные? (Для описания и 

уточнения предмета)
- Что именно уточняют имена прилагательные? (им. сущ.)
7) Разноуровневая самостоятельная работа.
Задание 1: вставить имена прилагательные
«5» ... утром Кирилл пошёл в ... рощу. На травке засверкаю 

...роса, запели...птицы.
Задание 2: вставить нужные буквы, подчеркнуть имена 

прилагательные:
«4» Март - первый в...сенний месяц. Поб.жали г...ворливые 

ручьи.
ГУ.Итоги урока.

Ребята, смогли мы ответить на вопрос, поставленный в 
начале урока?

Какую роль в русском языке выполняют имена 
прилагательные?

- Что нового для себя вы узнали на уроке?
- Что понравилось?
V. Домашнее задание: Подготовить описание предмета, 

используя имена прилагательные.
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ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ №19

Тема : Методика изучения глагола в начальных классах 
1 {ели занятия:
1) формировать научные знания о глаголе,;
2 ) углублять и совершенствовать имеющиеся знания по 

глаголу;
3) расширить научное мировоззрение;
4) подготовить к профессиональной деятельности.
( )борудование для работы: учебник, разработки лабораторных 

замятий
Технологическая карта лабораторного занятия

Этапы работы 
время

Содержание деятельности
Преподаватель Студент

1 ступень 
Введение 

учебное занятие 
(Стадия вызова) 

(10 минут)

1.1. Дает тему практи
ческого занятия и список 
литературы по теме 
1.2 .Организует раздачу ма
териала.
1.3.Дает задание студентам 
группы ознакомиться с ма
териалами и подготовить 
вопросы по теме.
1.4 Обсуждает методику 
анализа программ и учеб
ников.

Студенты 
отвечают на воп
росы, просматри
вают Букварь, про
писи.

2 ступень 
Основная 
(Стадия 

осмысления) 
(20 минут)

2.1. Объявляет тему, цели и 
ожидаемые результаты 
учебного занятия.
2.2. Задает фокусирующие 
вопросы в целях активи
зации студентов.
2.3. Знакомит с критериями 
оценки, говорит о време
ни, отведенном на каждый 
вид работы.

Отвечают на
фокусирующие
вопросы.

Слушают, 
участвуют в 
вопросно-ответной 
беседе.
Записывают схему 
анализа глагола 

как части речи
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■

Ход выполнения работы
Внимательно прочитайте тему по источникам [2,3,4] выпол

ните следующие задания
1. Проанализируйте школьную программу и кратко охаракте

ризуйте содержание работы над глаголами во 2-4 классах. Дайте 
обоснование последовательности изучения глагола в начальных 
классах.

2. Как в учебниках для 3-4 классов осуществляется взаимо
связь между усвоением признаков глагола и развитием речи уча
щихся? Приведите примеры лексико- грамматических упраж
нений.

3. Проанализируйте материал учебника «Русский язык» 
(2 класс) по теме «Слова, отвечающие на вопрос что делает?» с 
точки зрения пропедевтики изучения основных категорий глагола.

4. Как познакомить учащихся 3 класса с изменением глаголов 
по временам? Какие виды упражнений использовать в целях 
формирования умения изменять глагол по временам и правильно 
употреблять в речи. Составьте 3-4 упражнений.

5. Какие знания и умения составляют основу формирования
навыка правописания личных окончаний глаголов?

6 . Как вы познакомите учащихся с сущностью спряжения 
глагола? Составьте конспект урока на тему «Спряжение глагола». 
Какую часть речи при этом целесообразно повторить? Почему?

3 ступень 3.1 .Предлагает выступить Анализируют
Заключительная рецензентам. представленный

(Стадия 3.2. Организует общее об- по годам обучения
размышления) суждение материала, за- материал по

(50 минут) дает вопросы, выясняет ос
новное содержание нового 
материала.
3.3. Обобщает выступление 
каждого.
3.4. Оценивает работу на 
занятии каждого студента.
3.5. Дает задание для само
стоятельной работы.

глаголу и 
определяют 
преемственность в 
изложении 
материала
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7. Проанализируйте представленный план-конспект урока 
русского языка по приведенной выше (лаб. занятие 2 ) схеме.

Примерный план-конспект урока русского языка в 3 
классе

Тема: «Правописание не с глаголами».
Цели: Познакомить с новой служебной частью речи -  частицей 

не, объяснить правило
написания частицы с глаголами;
развивать умение анализировать, логическое мышление; 
воспитывать внимание, интерес и любовь к русскому языку.

Ход урока.
I. Поля поет. Тоня тонет.

Дима Дашу не догонит.
Вера варит кашу Варе.

- А глаголы вы узнали?
Если да, то текст спишите и глаголы подчеркните.
- Какой из глаголов можно выделить? Почему?
II. -  Почему я в тексте выделила некоторые буквы?

Чистописание: элементы букву, д, р, труд, пруд

- Вспомните пословицу, опираясь на эти слова. Объясните смысл.
С 'пишите: Без труда не вытащишь рыбку из пруда.

Все слова этой пословицы можно разделить на две группы. Для 
этого попробуйте поставить вопросы к каждому слову.
III. В русском языке есть части речи, которые называются 
служебными. Они не называют ни предметов, ни признаков, ни
1СЙС1НИЙ и не бывают членами предложения. Как вы выяснили, к 

с лужебному слову нельзя поставить вопрос. Итак, к служебным 
частям речи относятся?...
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- Обратите внимание, как написана частица не с глаголом? 
Выпишите глагол без частицы и сравните по смыслу. Какой вывод 
можно сделать?
IV. Измените глагол вытащить по лицам и числам 
(самостоятельно). Проверка.
V. Угадайте пословицу, каждое слово заменив на 
противоположное по смыслу.
Неумелые ноги знают веселье. (Умелые руки не знают скуки.) 
Синтаксический разбор предложения.
VI. Игра.
- Я буду читать предложения, а вы, изменив их, должны 
определить, к какой литературному жанру они относятся.
1. Лает, кусает, в дом не пускает.
2. Сяду на пенек, съем пирожок.
3. После драки кулаками не машут.
VII. Работа по учебнику.
Упражнение 116 стр. 158
VIII. Сказка «Сила любви» (по Кривину).
После прослушивания:
- Как вы думаете, почему эта частица пишется слитно с глаголами? 
Запомни правописание слов: ненавидеть, негодовать, неволить. 
Составьте предложение с любым из этих слов.
IX. Итог урока.
- Что нового узнали на уроке? С чем познакомились? Что 
запомнилось?
X. Домашнее задание
1. Составьте предложения, используя фразеологизмы: мухи не 
обидит; не идит дальше своего носа; голова не варит.
2. «Спрячьте» любое из словарных слов (ненавидеть, негодовать, 
неволить) в свои слова.

102



Л А Б О Р А Т О Р Н О Е  З А Н Я Т И Е  №  20

Тема: Содержание учебников по теме « Глагол» Анализ
учебников.

Цеди занятия: 1) формирование и совершенствование 
навыков научного анализа;
2 ) прививать навыки составления рецензии.

Оборудование для работы: учебник, разработки лабораторных 
занятий.

Технологическая карта лабораторного занятия
) га и м работы 

нреми
Содержание деятельности

Преподаватель Студент
1 ступень 
Введение 

учебное занятие 
(Стадия вызова) 

(10 минут)

1.1. Дает тему занятия и 
список литературы по те
ме
1.2 .Организует раздачу 
материала.
ТЗ.Дает задание студен
там группы ознакомиться 
с материалами и подго
товить вопросы по теме. 
1.4 Обсуждает методику 
анализа программ и 
учебников.

Студенты отвечают 
на вопросы, про
сматривают учебник 
« Методика началь
ного обучения 
русскому языку» 
(М.Р. Львов, 
В.О.СосновскаяДООб)

2 ступень 2.1. Объявляет тему, цели Отвечают на
Основная и ожидаемые результаты фокусирующие
(( Тадия учебного занятия. вопросы.

осмысления) 2.2. Задает фокусирую-
(20 минут) щие вопросы в целях Слушают, участвуют

активизации студентов. в вопросно-ответной
2.3. Знакомит с критерия- беседе.
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/

ми оценки, говорит о 
времени, отведенном на 
каждый вид работы.

Записывают схему 
анализа материала 
учебника

3 ступень 
Заключительная 

(Стадия 
размышления) 

(50 минут)

3.1 .Предлагает выступить 
рецензентам.
3.2. Организует общее об
суждение материала, за
дает вопросы, выясняет 
основное содержание но
вого материала.
3.3. Обобщает выступле
ние каждого.
3.4. Оценивает работу на 
занятии каждого студен
та.
3.5. Дает задание для са
мостоятельной работы.

Обсуждают
проанализированный
материал.
Записывают задание 
для самостоятельной 
работы.

Ход выполнения работы
1. Внимательно ознакомьтесь с приведенным ниже 

материалом.
Анализ учебника « Русский язык»

«Русский язык» для 3 класса (авторы Л.Ф.Климанова и 
Т.В.Бабушкина).-М.,2005

В учебнике подобран хороший материал для анализа: тексты из 
художественной литературы, сказок, энциклопедий, пословицы. 
Для нравственного и культурного совершенствования ученикам это 
просто необходимо. Материал учебника содержит и логические 
задания, и развивающие, на анализ и синтез изучаемой 
информации. Рассматриваемые темы доступны и в основном
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традиционно рассматриваются в 3-м классе, но заметна 
коммуникативная направленность учебника, его широкие 
возможности в развитии речи учащихся. Сохранены разделы 
учебника, заявленные в предыдущих классах. Практико- 
ориентированный характер заданий соответствует требованиям 
IOC

«Русский язык» для 3 класса авторов Л.Ф.Климановой и 
I Н бабушкиной создавался одновременно с разработкой Госстан

дарт  второго поколения в качестве одного из средств его 
реализации. В этом плане заявленный авторами коммуникативно- 
познавательный подход к изучению языка достаточно продуктивен 
для корреляции с системно-деятельностным подходом к обучению 
школьников, который является одним из базовых положений 
Госстандарта. Соответствуют идеям данного Госстандарта и 
заявленные авторами идеи развития у детей интереса к предмету, 
повышения их познавательной и творческой активности через 
рациональные способы деятельности. Весьма актуальным в 
современных условиях является и включение сообщаемых 
сведений в культурно-исторический контекст.
Достоинством УМК является достаточно высокий научный 

уровень сообщаемых учащимся сведений и изложение их в 
доступной детям форме.

Но особенно интересными представляются три особенности .
11ервая из них -  это построение всей системы учебника на 

ьоммуникативно-познавательной основе: умение слушать
шип г липка, воспринима ть и правильно понимать его аргументы, 
s мсииг при обсуждении вопроса соблюдать речевой этикет.

В юрой момент -  это развитие умения видеть прекрасное в 
и ши и искусстве, умение творить прекрасное. С этой целью в
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каждый раздел введены рубрики «Словесное творчество» и 
«Творческая переменка».

И третье особенно важное достоинство учебника -  
интеграция изучения языка с предметами естественнонаучного 
цикла, входящими в предметную область «Окружающий мир», что 
достигается стилистическими наблюдениями над художественными 
и научными описаниями явлений природы, над функциони
рованием слова в различных стилях речи, в том числе и научном.

Построение учебника 3 класса Л.Ф.Климановой и 
Т.В.Бабушкиной не совсем обычно. Учебники, принятые в 
настоящее время в начальной школе, строятся одним из двух путей: 
либо начиная с фонетики и кончая синтаксисом в соответствии с 
построением вузовского курса современного русского языка, либо 
начиная с синтаксиса текста в соответствии с восприятием языка 
ребенком. В учебнике Л.Ф.Климановой и Т.В.Бабушкиной порядок 
следования разделов таков: «Мир общения. Повторяем -  узнаем 
новое» > «Слово в речевом общении» (лексика, морфемика, 
словообразование) > «Словосочетание, предложение и текст в 
речевом общении» > «Части речи». В результате такого построения 
основной раздел 3 класса, морфология, изучается не только на 
основе синтаксиса, как это делают довольно многие авторы 
учебников, следуя учению В.П.Озерской, но и на основе лексики, 
морфемики и словообразования, что придает изучению морфологии 
более доказательный и научный характер.

Раздел «Мир общения». Учебник «Русский язык» для 3 класса 
продолжает и развивает начатый в 1 и 2 классах коммуникативно
познавательный подход к изучению языка. И если в 1 классе 
давалось понятие о начатках семасиологии (выражение смысловых 
понятий с помощью разного типа знаков), а во 2 классе дети узнают 
о передаче сообщений в древности с помощью клинописи и
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узелкового письма, с помощью передачи (зашифровки) слов с 
помощью ребусов и затем дается понятие о слове, предложении, 
типах предложений по цели высказывания и эмоциональной 
окраске, тексте и его типах, о выражении одного и того же 
высказывания на разных языках, о значении изучения родного 
языка, то в 3 классе дети узнают о возникновении у первобытных 
людей звуковой членораздельной речи как основном средстве 
общения, о диалоге как форме общения, о правилах этикета при 
диалоге.

( )дновременно с изучением этих сведений повторяются 
полученные в 1-2 классах знания по фонетике (звуки и их 
классификация, ударение, слоги), фонологии — 
смыслоразличительной роли звуков и связанные с ними понятия 
графики и орфографии (звуки и буквы, безударные гласные, 
парные по звонкости -  глухости, мягкости -  твердости согласные и 
способы передачи их на письме). В соответствии с лозунгом 
«Повторяем -  изучаем новое» на повторение наслаивается новый 
материал: понятие об открытых и закрытых слогах, понятие об 
орфограмме. Большим достоинством этого раздела является 
включение повторяемых и изучаемых сведений в культурно
исторический контекст, чему способствуют сведения по истории 
развития членораздельной звуковой речи и сведения по культуре 
речи.

Рубрики «Словесное творчество» и «Творческая переменка» в 
ыином разделе посвящены анализу диалогов в семье и дружеском 

общении, а также звукописи в стихотворных произведениях
........... .ниш, аллитерации, ритмике). Из интеграционных моментов
ми« I и и I. бы отметить текст, посвященный названиям континентов 
I«-м'III. и и  I из рассказа Н.Сладкова о листопаде и отрывок из 
Iнч I ка ш I Майрона об интерьере жилища.
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Раздел «Слово в речевом общении» продолжает и развивает 
материал предыдущего раздела о развитии речи. В нем дети узнают 
о переходе жестовой речи в словесную, о сохранении жеста в 
современном общении. Дополняет эти сведения материал о 
взаимосвязи внешней (звуковой) и внутренней (смысловой) формах 
слова. В этом плане интересными являются фонологические 
упражнения и упражнения, показывающие, на какие свойства 
предмета обращается внимание при его названии в разных языках. 
В этом же разделе дети наблюдают функционирование в речи таких 
лексических единиц, как синонимов, антонимов, омонимов и 
полисемии. Активно используются выдержки из толкового словаря 
в текстах упражнений.

В этом же разделе повторяются и углубляются понятия 
морфемики (корень и аффиксы, основа и окончание), их значения и 
роль в образовании слов. При этом обращается внимание на такой 
достаточно трудный для детей материал, как наличие в корне 
исторических чередований и на возможные случайные совпадения 
корней и их омонимию. На основе морфемики повторяются и 
углубляются орфографические темы о безударных гласных и 
парных согласных. В «Творческих переменках» и «Словесном 
творчестве» при изучении внешней формы слова продолжаются 
начатые в предыдущем разделе наблюдения над звукописью в 
стихотворениях, о звукоподражательных словах, при изучении 
лексических понятий -  наблюдения над архаизмами, этимологией 
названий, при изучении морфемики -  над использованием одно
коренных слов для создания юмористических стихотворений, 
употреблением увеличительных и уменьшительных суффиксов.

Раздел «Словосочетание, предложение и текст в речевом 
общении» дает не только синтаксические сведения, но и
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представляет собой основу для последующего изучения
морфологии.
В данном разделе изучается словосочетание как единица для 

обозначения расчлененного понятия и его отличие от 
грамматической основы предложения, о грамматической и 
смысловой связи слов в словосочетании. Из сведений о 
предложении в 3 классе повторяются виды предложений по цели 
высказывания и дается понятие о грамматической основе 
предложения (подлежащем и сказуемом), о второстепенных членах 
без их дифференциации и об однородных членах. Из понятий о 
тексте дается понятие о самом тексте, его теме, главной мысли и 
типах текста.

В 3 классе формируются первоначальные навыки
синтаксического разбора. Дети учатся ставить вопросы к 
компонентам словосочетания и членам предложения, подчеркивать 
грамматическую основу. Но основное внимание при этом уделяется 
синтаксическим единицам как средству выражения мысли и 
средству общения. В рубриках «Творческая переменка» и 
«Словесное творчество» основное внимание уделяется анализу 
текстов различного типа, в том числе сказочных, стихотворных и 
научно-популярных. Дети получают первоначальные навыки 
различения художественных и научных текстов, стиля изложения в 
них.

Раздел «Части речи» является центральным в учебнике 3 
к пасса, под его изучение отведено все второе полугодие. 
П т г роение этого раздела также необычно. Практически во всех 
\ пенниках русского языка в 3 классе авторы следуют за вузовским
I. s | и ом современного русского языка (имя существительное > имя 
приnai азольное > местоимение > глагол > служебные части речи),
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изредка перенося вперед изучение предлогов, так как без них 
невозможно изучение падежей имен существительных.

Исходя из коммуникативно-познавательной направленности 
курса русского языка, Л.Ф.Климанова и Т.В.Бабушкина строят 
изучение морфологии в несколько ином порядке: имя
существительное > местоимение > глагол > имя прилагательное. 
При этом авторы, ставя изучение местоимения вслед за именем 
существительным, исходят из того, что в речи личные местоимения 
(в начальной школе обычно изучаются только личные 
местоимения) выполняют функцию замещения для избежания 
повторов одного и того же слова в рядом стоящих конструкциях. 
Изучение глагола перед именем прилагательным также оправдано 
функцией этой части речи, служащей коммуникативным центром 
предложения. Таким образом, даже само построение системы 
изучения морфологии в 3 классе призвано раскрывать 
коммуникативную функцию частей речи. Решение этой задачи 
облегчается ещё и тем, что изучение окончаний изменяемых частей 
речи перенесено в 4 класс, и это создает дополнительные 
возможности для сосредоточения внимания на функционировании 
частей речи.

Педагогическая эффективность учебника для 3 класса выше, 
нежели учебников для 1 и 2 классов этих же авторов. Она, прежде 
всего, обеспечивается четким, полным и ясным изложением 
теоретического материала во всех разделах. Кроме этого, 
применяется начатый ещё в учебнике для 1 класса диалогический 
(«сократический») метод подачи нового материала с помощью 
введения так называемых «постоянных персонажей» Ани, Вани и 
профессора Самоварова. Маленькие персонажи советуются или 
спорят друг с другом, задают вопросы профессору, обсуждают 
полученную от него информацию. Такой диалогический метод 
помогает детям «включиться в тему, рассмотреть и обсудить ее с 
разных точек зрения, высказать свое собственное мнение» (Уроки
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русского языка: 2 кл. с.З). Безусловно, введение этого метода в 
учебник русского языка является весьма продуктивным и 
составляет сильную сторону данного учебника.

Характерной особенностью данного учебника, как и 
предыдущих учебников для 1 и 2 классов, является широкое 
использование в качестве текстов упражнений пословиц. В данном 
учебнике они в основном отражают отношение народа к характеру 
межличностных отношений, к стилю общения, к родному языку, к 
Године. Работа над подобными пословицами не только обогатит 
активный словарь детей, но и окажет благотворное влияние на 
усвоение детьми традиционных морально-этических ценностей и 
формирование толерантности в межличностных отношениях.

Что касается других текстов, используемых в качестве 
материала для наблюдений за функционированием языковых 
единиц в речи, то, кроме достаточно часто встречающихся в 
учебниках других авторов, авторы данного учебника включают 
также шуточные тексты, которые особенно заинтересовывают 
третьеклассников. Особо хотелось бы отметить текст 
Л.Петрушевской в стиле «Глокой куздры» Л.В.Щербы, наглядно 
рисующий роль аффиксов в формировании текста с 
обессмысленными корнями. Заинтересовывают детей 
звукоподражательное стихотворение А.Усачева, фонологически 
направленное шуточное стихотворение Н.Матвеевой «Путаница», 
загадка К.Чуковского, касающаяся роли суффиксов в образовании 
уменьшительных имен, стихотворение Н.Бетеньковой о 
правописании имен собственных и др. Они наглядно показывают 
детям, что русский язык-это интересный, нескучный предмет.

Из интеграционных моментов в учебнике 3 класса широко 
используются тексты природоведческого, географического, 
астрономического содержания в основном с целью выявления 
стилистических различий художественных и научных текстов.
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В орфографическом отношении учебник также выглядит 
более целеустремленным, нежели учебники 1-2 классов, 
проходившие апробацию: в нем больше текстов с пропущенными 
буквами и текстов, в которых детям предлагается найти и 
объяснить изученные орфограммы.
С точки зрения лексической следует отметить расширение 

номенклатуры словариков в конце каждой части учебника. Кроме 
орфографического и орфоэпического, в учебник 3 класса включены 
словарики синонимов и антонимов.

Достаточно хорошо поставлена работа по развитию 
продуктивной связной письменной и устной речи: детям
предлагается ответить на вопросы, написать короткие рассказы по 
картинкам, продолжить текст и т.д.

П. Опираясь на приведенный выше образец анализа дайте 
анализ действующих учебников « Русский язык» для 2,3 классов 
школ Узбекистана с русским языком обучения ( авторы: М.Х 
Тохтаходжаева, В.А. Белова, В.Н.Вейцман)

Ш. Домашнее задание: проанализировать изложение темы 
« Глагол» в указанных учебниках.
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ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 21 
Тема: Словарная работа на уроках чтения и письма.
Цели занятия:

1) ознакомить с методикой словарной работы;
2 ) формировать навыки работы со словарями;
3) подготовить к проведению словарной работы на уроках 

чтения и русского языка
Оборудование для работы: учебник, разработки лабораторных 
занятий.

Технологическая карта лабораторного занятия
Этапы работы Содержание деятельности

время Преподаватель Студент
1 ступень 1.1. Дает тему занятия и
Введение список литературы по теме Студенты отвечают

учебное занятие 1.2 .Организует раздачу на вопросы, прос-
(Стадия вызова) материала. матривают книгу

(10 минут) 1.3.Дает задание студентам 
группы ознакомиться с ма
териалами и подготовить 
вопросы по теме.
1.4 Обсуждает методику 
анализа материала учебни
ка по словарной работе.

для чтения.

2 ступень 2.1. Объявляет тему, цели и Отвечают на
Основная ожидаемые результаты фокусирующие
(Стадия учебного занятия. вопросы.

осмысления) 2.2. Задает фокусирующие
(20 минут) вопросы в целях активиза- Слушают,

ции студентов. участвуют в

из



2.3. Знакомит с критериями 
оценки, говорит о времени, 
отведенном на каждый вид 
работы.

вопросно-ответной
беседе.

3 ступень 3.1.Предлагает выступить Готовят фрагменты
Заключительная рецензентам. уроков

(Стадия 3.2. Организует общее об-
размышления) суждение материала, задает Обсуждают

(50 минут) вопросы, выясняет основ- проанализированные
ное содержание нового ма- фрагменты уроков.
териала. Записывают задание
3.3. Обобщает выступление для самостоятельной
каждого.
3.4. Оценивает работу на 
занятии каждого студента.
3.5. Дает задание для само
стоятельной работы.

работы.

Ход выполнения работы:
1. Ознакомьтесь с приведенным теоретическим материалом.

Методика словарной работы в школе предусматривает четыре 
основных линии:

Во-первых, о б о г а щ е н и е  с л о в а р я ,  т. е. усвоение новых, 
ранее неизвестных учащимся слов, а также новых значений тех 
слов, которые уже имелись в их словарном запасе. Чтобы успешно 
овладевать словарным богатством родного языка, учащийся 
должен ежедневно прибавлять к своему словарю примерно 8— 10 

новых словарных единиц (в том числе на уроках родного языка 
—  примерно 4—6 слов) и значений.
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Во-вторых, у т о ч н е н и е  с л о в а р я  — самая широкая сфера 
словарной работы, включающая в себя:

а) наполнение содержанием тех слов, которые усвоены уча
щимися не вполне точно: уточнение их значений путем 
включения в контекст, сопоставления близких по значению 
слов и противопоставления антонимов, сравнения значений и 
употребления паронимов и т. п.;

б) усвоение лексической сочетаемости слов, в том числе
во фразеологических единицах;
в) усвоение иносказательных значений слова, многозначности 

слов, в том числе значений, обусловленных контекстом;
г) усвоение синонимики лексической и тех оттенков смысловых 

значений слов, тех эмоциональных и функционально
стилистических окрасок слова, которые свойственны отдельным 
синонимам в синонимической группе.

По-иному уточнение словаря может быть определено как 
словарно-стилистическая работа, как развитие гибкости словаря, 
его точности и выразительности.

В-третьих, это а к т и в и з а ц и я  с л о в а р я ,  т. е. перенесение 
как можно большего количества слов из словаря пассивного в 
словарь активный (пассивный словарь человека содержит слова, 
которые он понимает, но не употребляет в собственной речевой 
деятельности). Слова включаются в предложения и 
словосочетания: вводятся в пересказ прочитанного, в беседу, в 
I ли I к аз, изложение и сочинение.

I»четвертых, это у с т р а н е н и е  н е л и т е р а т у р н ы х  слов, 
перевод их из активного словаря в пассивный. Имеются в виду 
слова диалектные, просторечные, жаргонные, которые дети 
усвоили под влиянием речевой среды. Формирование понятия о 
литературной норме приводит к тому, что учащиеся
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разграничивают те условия, в которых может быть использовано, 
например, диалектное слово, и те, где требуется соблюдение 
требований литературного языка. По мере укрепления навыка 
литературной речи, диалектные, просторечные и жаргонные 
слова полностью исключаются из активного словаря учащихся.

Естественно, что все названные направления работы над сло
варем постоянно взаимодействуют.

Основные и с т о ч н и к и  о б о г а щ е н и я  и совершенствования 
словаря —  это произведения художественной литературы, 
тексты учебных книг, тексты кинофильмов и телепередач, речь 
учителя и других работников школы и внешкольных учреждений. 
Все это — педагогически к о н т р о л и р у е м ы е  и о р г а н и з у е м ы е  
источники обогащения языка.

Но на речь учащихся влияют и другие, педагогически некон
тролируемые источники, которые могут оказаться правильными с 
точки зрения литературного языка, но могут быть и 
неправильными. Так, в речи родителей, родственников, друзей и 
товарищей учащихся могут встречаться диалектизмы, 
просторечные слова и формы, жаргонные слова и выражения. 
Известно, например, что в бытовой и игровой речи школьников 
много слов нарочито искаженных или переосмысленных. 
Нередко даже в интеллигентных семьях используются жаргонизмы 
и профессионализмы. Слушая речь взрослых, дети нередко 
усваивают слова, совсем неуместные в быту и даже в школьном 
обиходе (аннулировать вместо устранить, реставрировать 
вместо починить и т. п.).

Задача школы, в частности, состоит в том, чтобы взять в 
свои руки стихию речевых влияний, в которой живут школьники, и 
управлять ею. Поэтому очень важно изучать речевое окружение 
школьников, поддерживать контакт с родителями.
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Самый надежный источник обогащения словаря и речи уча
щихся — это художественная литература. В учебных книгах (так 
называемых книгах для чтения) представлены подлинные (не адап
тированные) произведения А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова, 
Н. А. Н екрасова и И. С. Тургенева,  Л. Н. Толстого й А. 
П. Чехова, И. Тютчева и А. А. Фета, А. М. Горького и С. 
А. Есенина, М. М. Пришвина и К. Г. Паустовского, С. Я- 
Маршака и А. П. Гайдара, С. В. Михалкова и М. В. Исаковского 
и многих других мастеров русского слова. Это огромное 
достоинство нашей системы обучения родному языку: школьники 
усваивают русский язык на высокохудожественных образцах.

Готовясь к уроку чтения, учитель отмечает для себя, какие 
слова и обороты речи будут использованы для словарной 
работы: 2—3 слова, которые для большинства учащихся могут 
оказаться непонятными, будут разъяснены; 3—4 слова или 
сочетания намечены для работы над уточнением их оттенков, 
эмоциональных окрасок, сочетаемости; все слова, над которыми 
велась работа, будут включены в пересказ или в высказывания 
самих учащихся по вопросам учителя.

Все направления словарной работы возможны лишь на 
практической основе, главным образом с опорой на текст, без 
теоретических сведений и даже, как правило, без терминов.

Весьма полезным пособием для словарной работы могут быть 
с л о в а р и . Однако для начальных классов создан лишь один сло
варь «Орфографический словарик» П. А. Грушникова, полезное 
пособие по орфографии.

11сбольшие словарики имеются в учебниках «Русский язык»; 
близки по своим функциям к словарикам многочисленные 
сноски на страницах книг для чтения («Родное слово»), дающие 
объяснения значений малопонятных слов (например, сватья, бояре,
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град, нарекся, гости в значении «купцы» и многие другие к 
«Сказке о царе Салтане» А. С. Пушкина; пенять, лубки, малахай, 
балаган, буерак, городничий к «Коньку-Горбунку» П. П. Ершова); 
всего словарных сносок в книгах для чтения около 180: во II 
классе — 30, в 111 — 60, в IV — более 80.

Очень важно, чтобы сносками учащиеся пользовались 
самостоятельно.

Наилучший толкователь значения слова — контекст. Не 
случайно в толковых словарях приводятся цитаты-иллюстрации, в 
которых как бы высвечиваются и основные, и дополнительные 
значения слов, их сочетаемость. Однако встречаются и такие слова, 
которые не станут понятными только в результате прочтения текста.

Как и во всякой учебной работе, так и в объяснении значе
ний слов необходимо руководствоваться общей дидактической 
задачей повышения степени самостоятельности и познавательной 
активности самих учащихся. Добиться, чтобы сами школьники 
не только смутно уловили смысл нового слова в тексте, но и 
сумели объяснить его значение,— значит обеспечить их умственное 
развитие, воспитывать самостоятельность.

Редко бывает так, чтобы новое слово не поняли все учащиеся. 
Проверками установлено, что в классе почти всегда бывает хотя бы 
несколько человек, которые правильно понимают все слова и 
обороты речи, встретившиеся в рассказе, и в то же время бывает до 
10 человек, которые в том же рассказе не понимают вовсе или 
понимают неточно до 10— 12 слов. В коллективной или групповой 
работе над словарем учитель опирается на тех учащихся, 
словарь которых более развит.

В методике апробированы и широко используются следующие 
п р и е м ы  р а з ъ я с н е н и я  з н а ч е н и й  слов  (приемы рас- 
полагаются по степени их развивающего потенциала):
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а) Учащиеся под руководством учителя осуществляют слово- 
о1'р;пои1пс и.ими анализ слова и на этой основе выясняют его зна
чение (мим о 11емок значения). Для начальных классов простейшим 
но |.\одом к словообразовательному анализу служит вопрос: «От 
какого слова образовано новое слово?» или: «Почему так 
на шали?» Таким способом могут быть объяснены слова шапка- 
ушанка (закрывает уши), подосиновик (растет под осиной),

(тает во рту, как лед), рыжик (рыжего цвета), 
1м1, н1нник(1 (ягода е косточкой), односельчане (люди из одного 
села), лучезарный (от слов лучи и заря) и т. п.

Гакой способ объяснения слов позволяет осуществлять связь 
словарной работы с правописанием, так как выявляет корни 
слов и способствует проверке безударных гласных, звонких, 
глухих и непроизносимых согласных.

б) Словообразовательный анализ нередко сопровождает
ся сопоставлением слова с другими словами с целью выяснения 
различий, для разграничения значений паронимов, например: 
землянка и земляника (оба слова образовались от слова земля); 
серебряный и серебристый (сделанный из серебра и похожий 
цветом на серебро) и т. п.

в) Как уже говорилось, опора на контекст в любом 
случае способствует пониманию слова. Но бывают случаи, когда 
роль контекста особенно велика и основным средством раскрытия 
значения слова становится прочтение отрывка с этим словом. 
Например, слова нелюдим, па отшибе, угрюмый и чурается из 
рассказа Б. Полевого «Последний день Матвея Кузьмина» вне 
текста объяснить трудно, и состав слов не вполне поясняет их 
значение. Однако чтение той части рассказа, где характеризуется 
старый Матвей, ведущий замкнутый образ жизни, значение слов 
«высвечивает»; школьники легче понимают не только их прямое



значение, но и уместность употребления, и сочетаемость, и выра
зительность.

г) Вариантом предыдущего приема служит самостоя
тельное включение нового слова в иной контекст, составлен
ный самими детьми. Это прием активизации, о чем будет ска
зано ниже, но в то же время это прекрасный прием глубокого 
раскрытия значения слова (в трудных случаях включение в 
контекст может произвести учитель).

д) Отвечает требованиям самостоятельности выяснение 
значения нового слова по справочным материалам, т. е. по 
словарям и сноскам в книге для чтения. Как уже отмеча
лось, специального толкового словаря для начальной школы 
пока не создано; однако есть все же справочная литература 
энциклопедического типа, например книга «Кто такой? Что 
такое?». В отдельных случаях можно пользоваться толковыми 
словарями.

е) Объяснение значения слова путем показа картинки, макета, 
чучела или иного наглядного материала, как средство 
развития познавательной активности учащихся, зависит от степени 
самостоятельности привлеченных к объяснению школьников: если 
картинку, объясняющую значение слова ландыш, школьники 
подобрали сами, либо использовали гербарий, или, наконец, 
нарисовали, то их познавательная активность в объяснении 
слова достаточно высока.

Важнейшим компонентом процесса развития инфор
мационной культуры языковой личности является формирование 
умения пользоваться словарями в учебно-познавательной деятель
ности как источником знания и средством саморазвития. Бога
тейший материал словарей способен стимулировать интерес к 
предмету «русский язык», а сами словари могут стать надежными
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помощниками учащихся, дающими возможность самостоятельно и 
сознательно лобммлгь знания. Использование словарей дает 
возможность решаз'ь одновременно две важнейшие задачи 
изучения русского языка: работать над совершенствованием
орфографической грамотности учащихся и одновременно развивать 
речь учащихся и способе I нона I ь 0601 ащенио их словарного запаса.

Сейчас в шко1||.ную программу введено изучение основ 
'и м пкп и фра и .паи ни. и одним из требований программы является 
и 1.11 •и • 11. ■ \ мен ни пользоваться различными видами словарей. 
Среди ра пюобразных заданий и тренировочных упражнений, 
важное место принадлежи! упражнениям, которые выполняются с 
помощью лингвистических словарей.

На первом уроке по какой-либо теме дети знакомятся со всеми 
словарными словами по данной теме, обращаясь к 
этимологическому, толковому словарю, получая сведения о 
происхождении и строении слова, используя артикуляционное 
проговаривание, зрительные опоры. Работа состоит из нескольких 
этапов. На примере слова пуговица . Первый этап, например, слово 
пуговица можно записать, поставив четыре точки внутри О, которая 
сама станет похожа не пуговицу. Второй этап -  самостоятельная 
работа. Выполнение домашнего задания. Домашнее задание 
должно быть таким:

1. Составить кроссворд, используя как можно больше 
изучаемых слов. (Такая работа позволяет привлечь внимание к 
лексическому значению слова, приучает пользоваться толковым 
словарем, учит правильно формулировать значение слова).

2. Попробовать составить рассказ, используя изученные 
слова.

3. Выучить написание слов.
Третий этап -  диагностический словарный диктант, который
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позволяет выявить слова, наиболее трудные для учащихся. 
Четвертый этап — проверка творческих работ. Работы, состав
ленные детьми, используются для проведения диктанта или 
печатаются с пропуском орфограмм. Пятый этап -  промежуточный 
можно выписать в алфавитном порядке название животных, 
растений, название профессий людей, качеств характера, название 
предметов, признаков переметов, действий. Такие задания 
направлены на выработку умений:

а) располагать данные слова в алфавитном порядке и сверять 
выполнения задания со словарем; б) искать в словаре слова одной 
тематики, например, название животных, и располагать их по 
алфавиту; в) находить ошибку в алфавитном расположении слов: 
какое слово «заблудилось»; г) указывать несколько букв перед 
буквой Ф, несколько после М; д) указывать шесть последних букв 
алфавита, пять букв после К, пять букв после О, Д, и т.д.

В результате такой работы ученик не менее десяти раз 
обращался к словарю. В итоге, по словам автора, «увеличивается 
количество положительных отметок, исчезают двойки: Все это 
происходит в результате систематической работы со словами с 
непроверенными орфограммами. Эта работа позволяет в начале 
изучения темы выявить наиболее «ошибкоопасные» слова, а значит 
и обратить на них бол. Так, можно выписать в алфавитном порядке 
название животных, растений, название профессий людей, качеств 
характера, название предметов, признаков переметов, действий. 
Такие задания направлены на выработку умений:

а) располагать данные слова в алфавитном порядке и сверять 
выполнения задания со словарем; б) искать в словаре слова одной 
тематики, например, название животных, и располагать их по 
алфавиту; в) находить ошибку в алфавитном расположении слов: 
какое слово «заблудилось»; г) указывать несколько букв перед
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буквой Ф, несколько после М; д) указывать шесть последних букв 
алфавита, пять букв после К, пять букв после О, Д, и т.д.

«Задерживаться» на подобных упражнениях не следует. Как 
только учитель почувствует, что значительная часть класса 
овладела умением отыскивать нужное слово, надо отсылать 
отставших детей к алфавиту, вынесенному на первой страничке 
словарика, а в классе ввести такой прием: первый ученик, 
нашедший по алфавиту слово в словарике, называет номер 
пранички в слух.. Детям нравится такой прием, каждому хочется 
отыскан, словарную статью первым и назвать вслух страничку. 
Работа идет быстрее, дети в полголоса перебираю буквы алфавита, 
тем самым запоминая его. 11араллельно с фонетической работой 
над шипящими согласными звуками можно организовать 
наблюдение над лексической стороной слова, возможными 
словосочетаниями, с тем чтобы вывести всю эту работу в текст- 
миниатюру на основе впечатлений о прочитанном и личных 
опосредованных наблюдений.

У Шуры жил черный щенок.
Чтобы подготовится написать текст о щенке, надо взять 

короткий, яркий сюжетный текст, близкий жизненному опыту 
детей. Стихотворение Я. Акима пишется на доске или на листке 
бумаги.

Щенок такой тщедушный был!
Его я щами все кормил,
От злющей стужи защищал,
Щенок от радости пищал.
Еще бы! Он счастливым рос!
Теперь мой щен не щен, а пес -  
Настоящий.

Учитель просит найти в «Толковом словаре» слово тщедуш-
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пый: тщедушный - хилый, слабосильный. Щенок такой
тщедушный был...(Аким) Противоп. : сильный, крепкий.
Сопоставляем предложение: Щенок был (какой?) тщедушный, 
хилый, слабосильный. Щенок стал (каким?) сильным, крепким.

Затем записываются 3-4 предложения на тему «Щенок».
Таким образом, в классе постоянно держится активная речевая 

деятельность, а «Толковый словарь» служит результативным 
средством, поддержания возможности повторного обращения к 
слову, его значению и употребление уже с I класса, начиная со 2 -го 
полугодия, можно проводить работу со словарем.

П. Выполните задания.
Задания для работы со словарем:
а) выписать слова на тему «Школа»; название птиц или 

животных;
б) выписать 3-5 слов, с безударной гласной О или А;
в) выписать 4-5 слов, начинающихся с буквы Н, объяснить 

значение слов;
г) выписать слова с Ь в середине слова.
2 Загадывание загадок на особую тему, объяснение 

значений слов, например: Стальной конек по белому полю бегает, 
за собой черные следы оставляет (Перо).

3. Объясни значение слова с помощью словаря.
Дежурный это -  ...
Перо это —...
Класс это -  ...
Сапоги это -  ...
Сахар это — ...
Систематическая и целенаправленная работа над трудными 

словами, использование словарей вызывает у учащихся интерес к 
изучению этих слов и способствует их лучшему запоминанию.
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Использование толкового словаря на уроках русского языка в 
процессе дне I возможность повысить уровень орфографической 
ipiiMOTMociii учащихся, способствует формированию 
орфо1 рафнчсского навыка, обогащению словарного состава, 
развитию лексикографических умений.

Ill О ми'и. ic на вопросы, ответы аргументируйте
I I очи hi ,пение и мест словарная работа в системе развития 

речи V
' Какие iiiiiiiii предусматривает словарная работа на уроках 

русского языка?
3.Каковы источники обогащения словарного запаса учащихся?
IУ ( домашнее задание). Составьте разработку урока:
а) орфографического словаря;
б )  толкового словаря;
в) словаря синонимов.

Л и те р а ту р а

1. Закон Республики Узбекистан « Об
образовании»//Гармонично развитое поколение- основа прогресса 
Узбекистана,- Ташкент, 1999,56 с.

2. «Национальная программа по подготовке кадров»// 
Гармонично развитое поколение- основа прогресса Узбекистана,- 
Ташкент, 1999,56 с.

3. Государственный образовательный стандарт среднего 
образования. Начальные классы.// Таълим тараккиёти. Ташкент, № 
9, стр. 342-362.

4. Безруких М. М. Трудности обучения в начальной школе: 
Причины, диагностика, комплексная помощь/ М. М. Безруких. -  
М.: Эксмо, 2009.
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5. Богоявленский Д.Н. Психология усвоения орфографии. 
М.: Просвещение, 1989.

6 . Гордеев Э.В., Дмитрюк М.В. Виды работ над словами с 
непроверяемыми написаниями на уроках русского языка. - Тула, 
1995.
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ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 22 
Тема: Работа но подготовке тренировочных упражнений по 
грамматике, фонетике, правописанию.

Цели занятия:
1) систематизировать знания студентов по методике

выполнения упражнений;
2) формировать навыки составления тренировочных

упражнений по изучаемым темам;
3) подготовить к будущей деятельности.

Технологическая карта лабораторного занятия

Этапы работы Содержание деятельности
время Преподаватель Студент

1 ступень 1.1. Дает тему занятия и
Введение список литературы по теме Студенты отвечают

учебное занятие 1.2.Организует раздачу на вопросы, просмат-
(Стадия вызова) материала. ривают

(10 минут) 1.3.Дает задание студентам действующий
группы ознакомиться с ма- учебник
териалами и подготовиться к « Русский язык» (1-4
самостоятельной работе по 
теме.
1.4 Обсуждает методику ана
лиза материала учебника с 
точки зрения представлен
ных упражнений

классы).

2 ступень 2.1. Объявляет гему, цели и Отвечают на
< > С Н О Н Н 1 | И ожидаемые результаты учеб- фокусирующие

( (  I I I  Д Н Я н о т  занятия. вопросы.
осмысления) 2.2. Задает фокусирующие
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(20 минут) вопросы в целях активи
зации студентов.
2.3. Знакомит с критериями 
оценки, говорит о времени, 
отведенном на каждый вид 
работы.

Слушают, участвуют 
в вопросно-ответной 
беседе.
Записывают схему 
анализа упражне
ний учебника

3 ступень 3.1. Организует общее об- Обсуждают проана-
Заключительная суждение материала, задает лизированные уроки.

(Стадия вопросы, выясняет основное Записывают задание
размышления) содержание представленно- для самостоятельной

(50 минут) го материала.
3.5. Обобщает выступление 
каждого.
3.6. Оценивает работу на 
занятии каждого студента.
3.6. Дает задание для само
стоятельной домашней ра
боты.

домашней работы.

Ход выполнения работы.
1. Внимательно изучите представленный материал.
Одним из условий повышения качества обучения русскому 

языку в школах Узбекистана с русским языком обучения является 
учет фактора многонационального состава этих школ ( русские, 
узбеки, татары, таджики, уйгуры, каракалпаки, казахи, корейцы и 
др.). Поэтому подход к обучению этих детей, представляющих в 
основном тюркоязычных национальностей, является несколько 
иным, чем для детей, для которых русский язык является родным.

Именно по этой причине и по ряду других овладение 
некоторыми грамматическими явлениями, в том числе
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фонетического характера (дифференциация согласных по глухости- 
звонкости, тпердости- мягкости, звуко-буквы ы-и ,ф, ц, ж и ш, 
стечение согласных в начале слова, ассимиляция согласных по 
звонкости- глухости, редукция гласных в слабой позиции), 
представляет значительные трудности на начальном этапе 
изучения русского языка. В связи с этим формирование навыков 
звуко-буквенного анализа приобретает особую актуальность.

еобходимо отметить, что в учебной литературе по русскому 
язык) для начальных классов достаточное внимание уделяется 
отражению основ современных научных знаний по фонетике и 
графике. В учебнике по русскому языку для начальных классов 
даются основные сведения по фонетике и графике , которые 
помогают учителю сформировать интерес у учащихся к звуко
буквенному разбору, сделать знания полными и точными, повысить 
уровень осознанности в усвоении материала, значительно упрочить 
навык звуко-буквенного разбора.

Между тем анализ уроков, проводимых учителями 
начальных классов школ показывает, что в проведении звуко
буквенного разбора имеются недостатков, которые отражаются 
и на качестве обучения младших школьников фонетике, 
являющейся основой овладения грамотой на данном языке.

Как следствие згой объективно-субъективной ситуации 
у члщиеся получают неточные знания о звуке и букве. По этому 
поводу методисты отмечаю г: «Нечеткие представления о звуке и 
юзов- пгдут к неточным фоне гико-графическим знаниям, на 
мпорыг фудпо опсрсп.ся, работая над грамматическим строем 
и и.|кл п г1 о ( попарным еосганом» ,| 11

И « ич ш ( ним учителю начальных классов необходимо 
Iи*м11и 11. иозо,м-инг методики: школьная «схема» (план) звуко- 
(|\ М1С1Ш01 о р.иОорл по перечень всех вопросов школьной
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программы по данному ее разделу. Следовательно, младшие 
школьники, производя полный разбор того или иного факта языка, 
на одном примере показывают свое знание всего раздела 
программы (и, конечно, учебника). Например, производя полный 
звуко-буквенный разбор слова «рука», учащиеся должны знать 
школьные сведения по фонетике и графике, изучаемые в 
соответствующем разделе программы.

Для проведения точного и полного звуко-буквенного 
разбора младшие школьники должны повторить следующие 
сведения по лингвистике (фонетике, орфоэпии и графике):

1. Правильное произношение отдельных согласных звуков 
и сочетаний согласных звуков в начале, середине и в конце слова.

2. Правильное проведение транскрипционной записи слов, 
т.е. правильная передача звукового состава слова.

3. Нахождение ударного слога, произнесение слова по 
слогам и правильное деление слова на слоги.

4. Гласные и согласные звуки. Характеристика гласных и 
согласных звуков.

5. Алфавит. Определение звуковых значений букв в 
словах. Соотношение звуковой и письменной форм слова

Разбор -  анализ языковых явлений и их характеристика в 
определенной последовательности; применяется в учебных целях 
как один из приемов обучения русскому языку, как средство 
контроля, как упражнение, позволяющее обобщить,
систематизировать и закрепить знания, умения и навыки.

Разбор может быть полным и частичным, устным и 
письменным. По содержанию различаются следующие виды 
разбора: фонетический, лексический, разбор слова по составу 
(морфемный, словообразовательный, этимологический), морфоло
гический, синтаксический, стилистический, орфографический,
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пунктуационный и др. Количество и характер выделяемых при 
разборе признаков определяются целями, задачами и условиями 
разбора (и школе и вузе, этапом обучения и т.п.).

При фонетическом разборе слово делится на слоги, 
указываются место ударения, состав звуков, дается их 
характеристика, устанавливается соотношение с буквами.

Фонетический разбор -  один из видов языкового анализа; 
юсгои'1 и определении звукового состава фонетического слова 
(копичссзио звуков, их соотношение с буквенным составом слова, 
гласные и согласные звуки, характеристика каждого звука); в 
определении места ударения; в разделении слова на слоги и т.д. 
Используется не только при изучении фонетики, но и при решении 
орфографических, словообразовательных и иных задач, при 
разборе слов морфологически и пр. Может быть полным и 
выборочным, в зависимости от учебных задач. Проводится обычно 
вместе с другими видами языкового анализа: с грамматическим, 
орфографическим и иными видами разбора.

Фонетический разбор может быть полным или частичным в 
зависимости от решаемых учебных задач.

До сих пор остается для нас «тайной за семью печатями» два 
момента из «судьбы» полного звуко-буквенного разбора в 
начальных классах:

I. Почему в начальных классах на уроках русского языка 
111мни>дигея один из двух видов полного звуко-буквенного разбора: 
юз МГИМО-звуковой разбор, а не звуко-буквенный разбор? Может 
быть, кш подчеркиваю! мозолисты, эго связано с «переходом на
- кш.... . код, минуя щупание слова, который приводит к

ф| I иши мпии (зуким, своеобразному преклонению перед нею.
Мо 11 I быть, по связано с традиционным стремлением 

мегоднезов упрости, формулировку названия темы. Неужели
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название «звуко-буквенный разбор» упрощено до названия 
«фонетический разбор»?! Если это так, то не хочется согласиться с 
таким мнением методистов. Слово «фонетический», на наш взгляд, 
имеет значение «относящееся к фонетике». А слово «звуко
буквенный» означает: относящееся к звукам и буквам.

2. Почему звуко-буквенный разбор назван «фонетическим 
разбором» и вместо фонетического разбора в начальных классах (да 
и в средних классах) проводится неточный, неполный буквенно
звуковой разбор?

Указанные два момента, на наш взгляд, служат причиной не 
только плохих фонетико-графических знаний учителя начальных 
классов и учащихся, но и орфографических ошибок учащихся.

Полагаем, что в начальных классах каждый вид разбора 
должен быть точно, правильно назван и должен быть проведен 
также точно и правильно.

Приведем названия видов разбора:
1.Собственно звуковой разбор. (Характеристика звуковой 
структуры слова без обращения к буквам).
2.3вуко-буквенный разбор. (Работа идет по схеме «от звука к 
букве»).
3. Буквенно-звуковой разбор. (Работа ведется по схеме «от буквы к 
звуку»),
4. Фонетико-орфографический разбор. Отличительные особенности 
фонетико-орфографического разбора следующие: а) выполняя его, 
ученик идет от звука к букве, а не от буквы к звуку; б) характеризуя 
звук, наряду с другими признаками школьник указывает на его 
позицию в данной словоформе; в) при переходе от звуков к буквам 
выделяются и характеризуются орфограммы, а также объясняется 
способ решения орфографической задачи.

Звуко-буквенный разбор слова преследует следующие цели:
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I ) I помощью полного звуко-буквенного разбора закрепить и 
о т  1ГМЛШ троили, фонетико-графические знания, умения и 
навыки;

? (совершенствовать фонетические умения младших 
школьников;

3)научить в процессе разбора устанавливать причинно- 
| |г)1С1 венные отношения между произношением и правописанием;

I) развивать звуковую культуру речи учащихся 
I .и, проводить звуко-буквенный разбор слова в начальных 

классах? Что нужно делать, чтобы младший школьник лучше 
усвоил порядок проведения звуко-буквенного разбора слова?

Для обучения младших школьников формированию и 
совершенствованию приемов звуко-буквенного разбора слова 
лингвистически грамотно и методически целесообразно:

1 .Выработать у учащихся четкие, ясные представления о 
звуке и букве.

2. Сформировать у младшего школьника правильное 
звукопроизношение.

3. Научить учащихся определить, какие звуковые значения 
имеют буквы в словах.

4. Сформировать, развить и совершенствовать у младшего 
школьника фонетико-графические знания.

5.1 !редупредить неточности и ошибки в фонетико- 
I рлфпчсских умениях и знаниях учащихся начальных классов.

Чю же нужно делам, для то т , чтобы младшие школьники в
............ р.мбора не ористпровались на графическое изображение
ниши пш ю т слова, не смешивали звуко-буквенный разбор слова с 
оVьпенно туковым? Здесь, на наш взгляд, могут быть целесо- 
оора 1МЫМН I игдующие рекомендации : 1) ученикам нужно дать 
образцовое, правильное (литературное) произношение разби-
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раемого слова, взятого в транскрипционные (квадратные) скобки. 
Например, разбирается слово «маяк». Учитель произносит слово 
«маяк» правильно и предлагает ученикам без искажений повторить 
хором услышанное и взять звуковой состав разбираемого слова в 
транскрипционные (квадратные) скобки: [майак]; 2) можно 
предложить прослушивание образца правильного, четкого 
произношения разбираемого слова, записанного на магнитофон, и 
повторение услышанного; 3) объяснить лексическое значение 
разбираемого слова по словарю (или без словаря) и предложить 
назвать и произносить правильно слово-отгадку. Например, книжка 
для первоначального обучения грамоте (букварь -  [буквар']);
4) привлечь внимание учащихся к предметному рисунку 
(картинке). Например, проводится работа в правильном 
произношении слова, которое обозначает то, что изображено на 
рисунке (картинке).

Работа по предметным рисункам по формированию 
умения выделять гласные звуки

На доске — картинки: на первой картинке -  аист, на второй -  
утка, на третьей -  тыква, на четвертой -  сыр, на пятой -  шуба.

Работа начинается с беседы:
Учитель: Ребята, посмотрите на первую картинку. Какая 

птица здесь нарисована? Произносите правильно название птицы. 
(Ученики произносят хором : [аист]).

Ученик: На первой картинке нарисован аист: [аист].
Учитель: Ребята, произносите слово еще раз, протягивая 

первый звук, послушайте его.
Ученик: аист: [ааааист].
Учитель: Ребята, выделите из слова [аист] (аист) первый звук. 

Какой звук первый?
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Ученик: мерный звук-[а].
У ч и  и-  и. :  Ребята, произносите выделенный звук, т.е. звук [а] 

несколько раз.
Ученик: |а], [а], [а], [а], [а], [а].
Учи гель: Ребята, понаблюдайте за положением губ. Что 

111 к nt«, ходит с губами? Что они делают при образовании звука [а]?
Ученик: Губы при образовании звука [а] безучастны, в 

...... . * 11111 о м положении, не выдвинуты вперед и открывают зубы.
Учи гель: Ребята, понаблюдайте за положением языка. Что 

npoin чоаи i с языком? Что он делает при образовании звука [а]?
Ученик: При образовании звука |а ] спинка языка мало 

поднимается; копчик языка опущен и лежит за нижними зубами, но 
обычно не соприкасается с ними, а слегка отодвинут назад.

Учитель: Произносите еще раз звук [а] и понаблюдайте за 
прохождением воздуха во рту.

- Встречает ли выдыхаемый воздух во рту преград при 
произнесении звука [а]?

Ученик: [а], [а], [а]. При произнесении звука [а] выдыхаемый 
воздух во рту не встречает никаких преград.

Учитель: Как произносится звук [а]: с голосом или без
голоса?

Ученик: Чнук |а | произносится с голосом.
I lo остальным предмезным картинкам (утка, ива, тыква, шуба)

иропо ши я аналог!.... .. работ и делается вывод, что звуки [у], [и],
|о|. 11| i лаенме.

И и пи с аналитических действий учащихся учитель делает
in,и......... .. произнесении туков |а|, |у|, [и], [о], [э] выдыхаемый
пн i и ч 1111* i ч 11 ци i свободно, во рту нет преград, участие голоса
Mini i ! и hi.im »io oí iiiiiiiti.ii' признаки гласных звуков.

Й1ДПНИС для ыкреплепня:
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1) Как называются звуки |а], [у], [и], [о], [э]?
2) Назвать основные признаки гласных звуков.
3) Дать характеристику первым звукам в словах: астра, 

овод, ушла, игра, этот.

Упражнения на вычленение согласных звуков из слова
Цель данных упражнений: формирование умения выделять 

согласные звуки из удобной позиции ГС («гласный+согласный»): 
согласный звук находится в слабом сочетании с предыдущим 
гласным, поэтому легко от него отделяется.

Слова для анализа: со[м], ба[к], зу[п], ша[р], гра[ч], ло[с'].
Руководство действиями детей в процессе формирования 

умения:
1) Рассмотреть картинку.
2) Произнести слово.
3) Повторить слово медленно, послушать последний звук.
4) Выделить из слова последний звук, произнести его 

правильно: со[м], ба[к], зу[п], ша[р], гра[ч], ло[с'] (но не [м'э], [к'э], 
[п'э], [р'э], [ч'е], [с'э]!).

5) Произнесите выделенный звук несколько раз и 
наблюдать: за работой губ, за прохождением воздуха во рту 
(свободно ли проходит во рту или встречает во рту преграды: зубы, 
губы, нёбо).

Работа начинается с беседы:
Учитель: Ребята, внимательно посмотрите на картинку. Какая 

рыба здесь нарисована? Произносите правильно название рыбы. 
(Ученики произносят хором)

Ученик: на картинке нарисован сом: [сом].
Учитель: Сколько слогов в слове «[сом]»? (Сом)
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Ученик: Чнаю правило: «В слове столько слогов, сколько в 
Нем I а.к пы\ туков». Следовательно, в слове «[сом]» (сом) один 
( moi . потому что в нем есть один гласный звук [о].

Учитель: Произносите слово «[сом]» (сом), отчетливо
iii.il онприная в нем последний звук. Можно ли этот звук назвать 
I мненым? Какой последний звук в слове «[сом]»?

Ученик: Последний звук в слове «[сом]» -  [м]. Нет. При 
нрои шссснии звука [м] выдыхаемый воздух встречает в ротовой 
по Moi ni преграду со стороны органов речи -  языка и зубов: кроме 
1 плоен, слышен шум.

По остальным предметным рисункам (бак, зуб, шар, грач, 
лось) проводится аналогичная работа и делается вывод, что звуки 
[м], [к], [п], [р], [ч], [с'] согласные.

На этом и последующих занятиях для закрепления ученикам 
задают вопросы:

Учитель: Какие звуки мы сегодня наблюдали?
Ученик: [м], [к], [п], [р] и т.д.
Учитель: Как эти звуки называются?
Ученик: Эти звуки называются согласные.
Учитель: на что нужно обратить внимание, когда хочешь в 

слове выделить согласный звук?
Ученик. 11ужно установить, появляются ли во рту преграды.
Упражнении на определение звукового состава слова
Цель данных упражнений: упражнять учащихся в правильном 

нрии ни мнении слон п формировать умение выделять из них 
каждый шук.

I l I.min 1. Произнесите правильно слова. Определите 
otvKiimiM I оеum,
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Слова: роль, дать, шьют, день, узнать, ёжик, ключ, друзья, 
люди, подъём, ружьё, мышь, рожь, тёплый, пять, ящик, клюёт, 
жёлтый, тучи, солёный, ряд.

Образец выполнения: роль -  [рол'], дать -  [дат'], шьют -  
|шйут], день -  [д’эн’], узнать -  [узнат'], ёжик -  [йбжык], ключ -  
[кл'уч], друзья -  [друз'йа], люди -  [л’уд'и], подъём -  [падйом], 
[пад'йом], [пад йом], ружьё -  [ружйо], тёплый -  [т'бплый], пять
-  [п'ат'1, ящик -  [йащ'ик] ([йа ш 'ик]), клюёт -  [кл'уйбт], жёлтый
-  [жблтый], тучи -  [туч'и], мышь -  [мыш], солёный -  
[сал'бный], ряд -  [р'ат].

Задание 2. Произносите правильно. Из каких звуков состоят 
слова легкий, что, того, гвоздь, учиться?

Задание 3. Произносите правильно. Из каких звуков состоят 
слова ель, ёжик, ружьё, сосна, дуб, семья?

П. По аналогии с приведенными выше составьте по 5 
тренировочных упражнений на формирование навыков :

а) вычленение гласных из слов;
б) выделение согласных из потока звуков;
в) определения звукового состава слова.

Ш. Опираясь на приведенные ниже, составьте 15 тренировочных 
упражнений на указанные (в образце) темы.

Упражнение 1 Напиши проверочные слова к словам.
Зв..зда, оз..ро, в..ело, ст..кло, с..дло.

Гласные в безударных слогах
Упражнение 1.
Прочитай. Подумай, какие гласные пропущены. Попробуй записать 
по памяти. Проверь себя. Если написал без ошибок -  молодец (ты 
уже хорошо владеешь правилом), если есть ошибки -  не огорчайся 
(тебе еще надо потренироваться в написании безударной гласной в 
корне).
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I ' МНОЙ. I спой, г.ристый,
М  |м КОЙ. Р ДНОЙ, Л..СИСТЫЙ.

I l|)i Htcpi. слова да не сп..ши,
I' р.н иво, грам отно П..ШИ.

Правописание безударных гласных, звонких и глухих 
согласных

Упражнение
( оставь ответ на каждый вопрос, используя слова для справок. 
Запиши составленные предложения. Обозначь орфограмму. Устно 
подбери к словам из справок проверочные слова.
В р..ке, на з..мле, в л..су, в ств..ле с..сны.
Где живут ежи?
Где живут щуки?
Г де выдолбил дупло дятел?
Г де устроил гнездо жаворонок?

Правописание слов с двумя безударными гласным 
Упражнение
Прочитай текст. Какой отряд создали ребята? Объясни смысл его 
названия. Спиши текст. Проверь. Найди однокоренные слова и 
подчеркни безударную гласную.
V нас в школе есть отряд «Зеленый наряд Отчизны». Вот уже 
ipi'iitll год мы ведем работу по озеленению нашего поселка. 
I ti.ii и nt пи много плодовых деревьев и кустов. Радуемся, когда 
»о ной пев кругом цветет и зеленеет.

I Ipiinoiiiictiiiiic суффиксов и окончаний слов 
I И. i¡iiu.и о пни (с) после шипящих и ц. Ож_г руку, капюш н, 
печ НКП сити мая распаш нка.

139



Слова: роль, дать, шьют, день, узнать, ёжик, ключ, друзья, 
люди, подъём, ружьё, мышь, рожь, тёплый, пять, ящик, клюёт, 
жёлтый, тучи, солёный, ряд.

Образец выполнения: роль -  [рол'], дать -  [дат'], шьют -  
[шйут], день -  [д’эн’], узнать -  [узнат'], ёжик -  [йожык], ключ -  
[кл'уч], друзья -  [друз'йа], люди -  [л'уд'и], подъём -  |падйбм], 
[пад'йом], [падйбм], ружьё -  [ружйо[, тёплый -  [т'оплый], пять
-  [п'ат'[, ящик -  [йащ'ик] ([йаш 'ик]), клюёт -  [кл'уйбт], жёлтый
-  [жолтый], тучи -  [туч'и], мышь -  [мыш], солёный -  
[сал'оный], ряд -  [р'ат].

Задание 2. Произносите правильно. Из каких звуков состоят 
слова легкий, что, того, гвоздь, учиться?

Задание 3. Произносите правильно. Из каких звуков состоят 
слова ель, ёжик, ружьё, сосна, дуб, семья?

П. По аналогии с приведенными выше составьте по 5 
тренировочных упражнений на формирование навыков :

а) вычленение гласных из слов;
б) выделение согласных из потока звуков;
в) определения звукового состава слова.

Ш. Опираясь на приведенные ниже, составьте 15 тренировочных 
упражнений на указанные (в образце) темы.

Упражнение 1 Напиши проверочные слова к словам.
Зв..зда, оз..ро, в..ело, ст..кло, с..дло.

Гласные в безударных слогах
Упражнение 1.
Прочитай. Подумай, какие гласные пропущены. Попробуй записать 
по памяти. Проверь себя. Если написал без ошибок -  молодец (ты 
уже хорошо владеешь правилом), если есть ошибки — не огорчайся 
(тебе еще надо потренироваться в написании безударной гласной в 
корне).
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Р чииМ I ..... . i рИСТЫЙ,
M ритН |i иной, и спетый.
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И р кс. на з..мле, в л..су, в ств..ле с..сны.
I дс живут ежи?
I дс ж ивут щ уки?

I дс выдолбил дупло дятел?
I дс устроил гнездо жаворонок?

Нрннопигннис слон с двумя безударными гласным
Упражнение
I IptoiM I nit и м I I иной три  I созлапи ребята? Объясни смысл его 
1Н11П11НИИ I пищи о m i Примерь Найди однокоренные слова и 
ии си ркни (и1 iyпарную i nut ную
V пн. и шм.'м м и . м | р и | ■■ lini'Mi.ilt наряд Отчизны». Вот уже 
tpum ll им мы нсасм paimis im оп аспеншо нашего поселка.
I lM i  АМН h i к...........  паи и hi it  s и ........ .. и и кус то в  Р адуем ся, ко гд а

Нм Ill'll Hi fl кр уш м  ЦИС1С1 и 1C пенсе I

1.......... in. Minn i i <||||>нм <111 и окончаний слов
I И. ................. ай с (. | ми. не шипящих и ц. Ож_г руку, капюш н,
in а ю н  i n  |||  вин pm наш нна
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2. Вставьте ы или и на месте пропусков. Ц_рк, ц_пленок, реакц_я, 
улиц_, сестриц_н.
3 .Вставьте, где нужно, букву ь. Вечный, невмоч_, сяд_те, 
холодный душ_, рож_.
4. Допишите, где нужно, окончания существительных. Домишк_, 
пара сапог_, по алле_, об удовольстви_, жить в деревн_.
5. Вставьте, где нужно, пропущенные буквы в суффиксы 
существительных и прилагательных. Казац_кий, приветл_вый, 
листоч_к, скваж на, кресл_це.
6. Вставьте, где нужно, букву н в существительные и 
прилагательные. Багряный, куриный, именин_ик, ветчиная 
колбаса, улица пустын а.
7. Вставьте, где нужно, букву н в суффиксы причастий и 
отглагольных прилагательных. Балован ый, морожен ое мясо, 
ранен_ый, много раз игран ый этюд, смышлен_ый.
8. Вставьте гласные в причастия и отглагольные прилагательные. 
Борщийся, крас_щий, вид_мый, почу_вший, взлеле_нный.
9. Вставьте гласные в глаголы на месте пропусков. Ты закле_шь, 
они дремл_т, они верт_тся, бесед_вать, воспит_вать.
10. Вставьте пропущенные буквы в числительные, наречия и 
предлоги. Ст_ книгами, в течени_ дня, слев_, засветл_, 
впоследстви_ мы часто вспоминали об этом.

Литература
1. Закон Республики Узбекистан «О б образовании»//Гармонично 
развитое поколение- основа прогресса Узбекистана,- Ташкент,
1999.56 с.
2. «Национальная программа по подготовке кадров»// Гармонично 
развитое поколение- основа прогресса Узбекистана,- Ташкент,
1999.56 с.

140



3. Государственный образовательный стандарт среднего 
образования. Начальные классы.// Таълим тараккиёти. Ташкент, № 
9, стр. 342-362.
4 Безруких М. М. Трудности обучения в начальной школе: 
Причины, диагностика, комплексная помощь/ М. М. Безруких. -  
М.: Эксмо, 2009.5. Богоявленский Д.Н. Психология усвоения 
орфографии. - М.: Просвещение, 1989.
б.Улухужаев Н.З. Звуко-буквенный разбор в начальных классах. 
Учебно-методическое пособие. Наманган, 2014 г.
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ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 23
Тема: Дидактический материал, подбор и использование его на 
уроках обучения грамоте.

Цели занятия:
]) систематизировать знания студентов по методике 
использования и подбора дидактического материала ;
2) формировать навыки составления дидактического 
материала
3) подготовить к будущей деятельности.

Технологическая карта лабораторного занятия
Этапы работы Содержание деятельности

время Преподаватель Студент
1 ступень 1.1. Дает тему занятия и
Введение список литературы по теме Студенты

учебное занятие 1.2.Организует раздачу ма- отвечают на воп-
(Стадия вызова) териала. росы, просмат-

(10 минут) 1.3.Дает задание студентам ривают дейст-
группы ознакомиться с ма- вующий учебник
териалами и подготовиться «Букварь»
к самостоятельной работе 
по теме.
1.4 Обсуждает методику 
анализа материала учебника 
с точки зрения представ
ленных упражнений

(1 класс).

2 ступень 2.1. Объявляет тему, цели и Отвечают на
Основная ожидаемые результаты фокусирующие
(Стадия учебного занятия. вопросы.

осмысления) 2.2. Задает фокусирующие
(20 минут) вопросы в целях активиза- Слушают,
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пип студентов.
2.3. Знакомит с критериями 
оценки, говорит о времени, 
отведенном на каждый вид 
работы.

участвуют в 
вопросно-ответной 
беседе.
Записывают схему 
анализа
дидактического
материала
учебника

3 ступень 3.1. Организует общее об- Обсуждают
Заключительная суждение материала, задает подготовленный

(Стадия вопросы, выясняет основное материал
размышления) содержание представленно- Записывают

(50 минут) го материала.
3.5. Обобщает выступление 
каждого.
3.6. Оценивает работу на 
занятии каждого студента.
3.6. Дает задание для само
стоятельной домашней ра
боты.

задание для 
самостоятельной 
домашней работы.

Ход выполнения работы.

Задание 1. Внимательно изучите приведенный ниже дидак- 
I ический материал и определите на каком этапе обучения грамоте и 
при изучении каких тем он может быть использован. Выполните 
данные задания.

На берег вылез большой бобр. Хвост напоминает лопату. 
I (средние лапы
короче задних. Бобр увидел молоденькую осину. Обхватил
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передними лапами и начал грызть. Дерево скоро рухнуло. Бобр 
отгрыз ветки, потащил их к воде. Постепенно он перенес все ветки. 
Потом ветки деревьев бобры облепили грязью. Жилище готово!

Отгадай загадки, определи количество гласных звуков и слогов в 
словах.
Длинные иголки Лошадь, которая забыла
По земле волочатся. Снять пижаму.
Приставать к нему 
Никому не хочется.

1. Вставь нужные буквы.
Ду..шевный, вре..ный, сдержанный, бол..тливый, талантливый, 

без..арный, внимательный, ле..ивый.

2. Прочитай.
Нарвал.

Нарвал- это большой дельфин. Живут нарвалы зимой и летом во 
льдах. Это животное может продолбить своим бивнем очень 
крепкий лед. За ним по очереди дышит все стадо.

Прочитай и выучи стихотворения.
И подобно кочерге, Г -  крючок обыкновенный,
Горбит спину буква Г. Но в труде помощник верный.
Отгадай загадки и начерти звуковые дорожки слов-отгадок.
На жарком солнышке подсох Михаил играл в футбол
И рвётся из стручков . . . .  И забил в ворота . . . .
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Разгадай кроссворд.

1. Птицы мира, переносят почту.
2. Не бьёт, не ругает, а все плачут.
3. Не моторы, а шумят,

Не пилоты,а летят,
Не змеи, а жалят.

4. Кто в дупле живёт, в тепле.
5. Сама ползёт, на себе свой дом везёт.
6. Вещунья белобока, а зовут её ... .

Какое слово получилось по вертикали?
Прочитай текст и ответь на вопрос: «О каких растениях идёт 
речь и почему они считаются самыми удивительными?».

Грибы -  удивительные растения. У них нет корней, стеблей, 
листьев. Грибы -  это не только то, что растёт под ёлкой или на 
поляне. Зеленоватый пушок плесени на кусочке хлеба -  это гриб. 
Твёрдые полосатые образования, похожие на копыта, на стволах 
берёз -  это грибы. Белый налёт на ягодах крыжовника, который 
потом становится тёмным -  это грибы. Рыжие округлые пятнышки 
на листьях смородины -  тоже грибы. И всем известные дрожжи -  
тоже грибы.
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Придумай к тексту последнее предложение.

Прочитай и выучи стихотворения.
Букву Д на дне пруда Д -  это домик аккуратный,

Отыскали раки.
двускатной.

С той поры у них беда 
То и дело драки.

Прочитай, вставь пропущенные буквы. Озаглавь текст. ?
Водолаз -  ма..тер на все ..уки. Под ..одой приходится бывать и 

слесарем, и монтажником, и строителем, и взры..ником, и электро., 
варщиком. Строят млст через реку, прокладывают подводный 
трубопровод -  без водолаза не о..ойтись. Водолаз заде..ает 
пробоину в днище судна, поможет поднять со дна затонувший 
..орабль.

Отгадай загадки, слова-отгадки раздели на слоги.
Кто в дни болезней всех полезней На улице столбом,
И лечит нас от всех болезней? А в избе скатертью.
Что за птицы пролетают? Она идет между сел и

полей,
По семерке в каждой стае, А люди всё идут по ней.
Вереницею летят,
Не воротятся назад.

С высокой крышею
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Прочитай, тип), какой звук заблудился. 
Мама с Почками пошла 

знаем,
11о дороге вдоль села.
( Ч- ни в ложку и -  айда!
По реке туда-сюда.

заняла?
11а поляне весной 
Вырос зуб молодой.

Пословица, тебя мы

Но не такою ты была. 
Неужто буква озорная

Вновь чье-то место

Подбери слова-антонимы, начинающиеся с буквы Д.
Злой -  дикий -
Короткий -  городской -
Бабушка -  беспорядок -
Враг -
Научись читать быстро скороговорки.

Дятел дуб долбил, Дарья дарит Дине дыни.

Да не додолбил.

Преврати дым в пар, изменяя в словах по одной букве, 

дым -д ..м  -  да.. - ..ар

Задание 2. Составьте план-конспект урока обучения грамоте, 

используя приведенный выше дидактический материал.

Задание 3. По аналогии с приведенными подготовьте 

занимательный дидактический материал для основного периода 

обучения грамоте.
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Исправь ошибки

АБРИКОСЫ ЧЕЛОВЕК МЫЛО

АКУЛА КАПУСТА СТОЛЫ

АДРЕС ВРЕМЯ ЩУКА

Собери пословицу, слова раздели на слоги , поставь ударение. 

Старый друг а телегу зимой.

Скучен день до вечера, лучше новых

двух.

Готовь сани летом, да не в обиде.

Тяжело в учении, коли делать

нечего

В тесноте, легко в бою.

Составь слова:

ок ГА ДОС тик
РА НА СИ КА

КНИ ГУ КО МИ

Составь и запиши предложения.

ФРУКТОВЫЙ около РАСТЁТ ДОМА САД

ЯБЛОНИ ТАМ СЛИВЫ РАСТУТ

148



Задание 4. Дайте определение понятия « дидактическая 
игра». По какому принципу построен приведенный выше 
дидактический материал.

Л и тер атур а

1. Закон Республики Узбекистан «Об 
образовании»//Гармонично развитое поколение- основа прогресса 
Узбекистана.-Ташкент, 1999,56 с.

2. «Национальная программа по подготовке кадров»// 
Гармонично развитое поколение- основа прогресса Узбекистана.- 
Ташкент, 1999,56 с.

3. Государственный образовательный стандарт среднего 
образования. Начальные классы.// Таълим тараккиёти. Ташкент, № 
9, стр. 342-362.

4. Безруких М. М. Трудности обучения в начальной школе: 
Причины, диагностика, комплексная помощь/ М. М. Безруких. -  
М.: Эксмо, 2009.5. Богоявленский Д.Н. Психология усвоения 
орфографии. - М.: Просвещение, 1989.

б.Улухужаев Н.З. Звуко-буквенный разбор в начальных 
классах. Учебно-методическое пособие. Наманган, 2014 г.



ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 24
Тема: Подбор и подготовка наглядности для уроков русского 
языка

Цели занятия:
1) ознакомление с понятиями « наглядность», « виды 

наглядности»;
2) формировать представление о видах наглядности;
3) выработать навык подбора, подготовки и

использования наглядности на уроках русского языка 
Технологическая карта лабораторного занятия

Этапы работы Содержание деятельности
время Преподаватель Студент

1 ступень 1.1. Дает тему занятия и
Введение список литературы по теме Студенты отвечают

учебное занятие 1.2.Организует раздачу на вопросы, прос-
(Стадия вызова) материала. матривают

(10 минут) 1.3.Дает задание студентам 
группы ознакомиться с мате
риалами и подготовиться к 
самостоятельной работе по 
теме.
1.4 Обсуждает методику 
анализа материала учебника 
с точки зрения представ
ленных упражнений

действующий
учебник
« Букварь» (1 класс)

2 ступень 2.1. Объявляет тему, цели и Отвечают на
Основная ожидаемые результаты учеб- фокусирующие
(Стадия ного занятия. вопросы.

осмысления) 2.2. Задает фокусирующие Слушают,
(20 минут) вопросы в целях активиза

ции студентов.
участвуют в 
вопросно-ответной
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2.3. Знакомит с критериями 
оценки, говорит о времени, 
отведенном на каждый вид 
работы.

беседе.
Записывают схему 
анализа
дидактического 
наглядного 
материала учебника

3 ступень 3.1. Организует общее Обсуждают
Заключительная обсуждение материала, за- подготовленный

(Стадия дает вопросы, выясняет ос- наглядный
размышления) новное содержание пред- материал

(50 минут) ставленного материала.
3.5. Обобщает работу каж
дого.
3.6. Оценивает работу на 
занятии каждого студента.
3.6. Дает задание для само
стоятельной домашней рабо
ты.

Записывают 
задание для 
самостоятельной 
домашней работы.

Ход выполнения работы.

Задание 1. Внимательно прочитайте приведенный материал.
Наглядность как один из важнейших дидактических 

принципов разрабатывается и реализуется в теории и практике 
преподавания русского языка на всех этапах развития школьного 
образования (1). Основным способом его реализации является 
использование средств наглядности в учебном процессе. 
Наглядные материалы могут принести пользу только в том случае, 
если они органически связаны с содержанием урока в целом, со 
всеми его компонентами и заданиями. Приступая к использованию 
средств наглядности, учитель должен осознать, с какой целью он

151



это делает, определить, на каком этапе урока провести с ними 
работу, как связать данный этап с другими частями урока.

Средства наглядности помогают решить такие задачи, как 
мобилизация психической активности учащихся; введение новизны 
в учебный процесс; повышение интереса к уроку; увеличение 
возможности непроизвольного запоминания материала; 
расширение объема усваиваемого материала; выделение главного в 
материале и его систематизация. Таким образом, средства 
наглядности используются практически на всех этапах обучения: на 
этапе объяснения нового материала (представление информации), 
на этапе закрепления и формирования навыков (обучение учащихся 
тем или иным действиям), на этапе контроля за усвоением знаний и 
формированием умений (оценка результатов работы учащихся), на 
этапе систематизации, повторения, обобщения материала 
(выделение главного, наиболее важного в изучаемом материале).

Средства наглядности делятся на наглядность: зрительную, 
звуковую, зрительно-слуховую.

Средства зрительной наглядности. Средства зрительной 
наглядности включают так называемые печатные средства (таб
лицы, демонстрационные карточки, репродукции картин, 
раздаточный материал) и экранные средства (диафильмы, 
диапозитивы и слайды, транспаранты).
Наиболее распространенным и традиционным средством 

зрительной наглядности на уроках русского языка являются 
таблицы. Основная дидактическая функция таблиц - вооружение 
учащихся ориентиром применения правила, раскрытие зако
номерности, лежащей в основе правила или понятия, облегчение 
запоминания конкретного языкового материала. В связи с этим они 
делятся на языковые и речевые.
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В языковых таблицах отражена закономерность, сущность 
какого-либо правила или понятия, что способствует наиболее 
быстрому усвоению этого понятия, запоминанию правила, 
опре 1слснной нормы и т.п. Как, например, может быть построена 
шблнца по орфографии, отражающая условия выбора написания 
букв е-и в корнях с чередованием? Можно в таблице поместить 
слова с данной орфограммой, проиллюстрировав каждый из корней 
с чередованием е-и соответствующими примерами. Но можно 
поступить и по-другому. В таблице зафиксировать только корни, 
для которых характерно чередование букв е-и (-бер бир-, -дер дир-). 
Выделить суффикс -а-, служащий условием выбора правильного 
написания. Ввести соответствующие условные обозначения, 
использовать цвет для показа разного написания корней. В данном 
случае в таблице будет представлена модель орфографического 
правила, его структура, отражающая закономерность выбора 
правильного написания. Такая таблица не иллюстрирует явление, а 
помогает осознать его сущность, что способствует активизации 
познавательной деятельности учащихся, развитию у них 
логического и абстрактного мышления. Словесные пояснения в 
таблицах подобного характера либо отсутствуют, либо исполь
зуются как дополнительный прием. Речевые таблицы содержат 
конкретный речевой материал (слова, словосочетания), который 
требуется запомнить. Примером подобной таблицы является 
подбор слов (на полях учебника, на специальном стенде, на 
переносной доске) и предъявление их учащимся с целью уточнения 
или разъяснения их значений, а также для запоминания их 
орфографического облика. Другими словами, с помощью речевых 
таблиц организуется работа по обогащению словарного запаса 
учащихся и повышению их орфографической грамотности. Одним 
из способов предъявления подобного речевого материала служат
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специально разработанные демонстрационные карточки. Это 
динамичные, подвижные пособия, из которых формируются 
таблицы. Содержание таблиц - слова (и словосочетания), 
правописание и произношение которых не регулируются четкими 
правилами. Демонстрационные карточки объединяются в таблицу, 
вмещающую не более 6 слов, связанных по тематическому или 
какому-либо другому принципу.

Таблицы могут быть использованы на этапе осознания, 
осмысления правил, определений, понятий, на этапе закрепления 
изученного, при повторении и систематизации материала. 
Учащимся могут быть предложены следующие виды заданий: 
ответы на вопросы учителя, с помощью которых учащиеся 
осознают сущность понятия или правила; составление алгоритма 
применения правила; грамматическое конструирование по 
заданной модели; самостоятельное составление таблиц; 
составление связного высказывания на лингвистическую тему и др.

Картина (репродукция, иллюстрация) служит источником 
высказываний учащихся при обучении разным видам сочинений: 
описание внешности человека, описание животного, описание 
местности (4). В методике определены принципы отбора картин 
(репродукций) для работы на уроке: высокое художественное 
мастерство, доступность для учащихся данного класса, 
несложность композиции, четкость авторского замысла, 
соответствие задачам развития речи учащихся, учет материала 
уроков литературы.

Методика работы с картиной как источником 
высказывания учащихся варьируется в зависимости от уровня 
развития и возможностей разных классов, конкретных задач урока, 
характера высказывания. При этом картину (репродукцию) следует 
прежде всего анализировать как произведение искусства, не
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забывая о тех специфических способах отражения действитель- 
пос I н которые свойственны живописи или графике.
Каргина (репродукция) используется и в процессе обучения 

школьников составлению предложений (на заданную тему, по 
опорным словам и т.п.), а также при написании творческих 
диктантов. Но и в этих случаях ее методические возможности 
направлены на то, чтобы помочь учащимся в подборе необходимых 
речевых компонентов при оформлении высказывания.

11равильно подобранная и методически верно примененная 
картина (репродукция, иллюстрация) помогает учителю решить 
целый комплекс учебных задач: ввести и актуализировать
определенную лексику; активизировать грамматические формы и 
конструкции, изучаемые в данное время; научить оформлять 
специфическое речевое высказывание, в основе которого лежит 
анализ V описание произведения живописи.

В помощь учителю и учащимся создаются специальные 
пособия, в которых представлены репродукции картин,
изображений произведений скульптуры и архитектуры. Они могут 
быть использованы для решения перечисленных задач, и прежде 
всего задач, связанных с развитием речи школьников, с 
подготовкой ил к устным и письменным высказываниям (описание 
картины, осмысление впечатлений о картине, рассказ о картине в 
ходе экскурсии, в рамках сообщения или доклада и т.п.)1.

Как средство обучения применяется на уроках русского 
языка раздаточный изобразительный материал, основу которого 
составляют рисунки (в том числе и сюжетные), помещенные на 
специальных карточках. Рисунки помогают наглядно
комментировать шачения слов, стимулируют учащихся к 
уIи>I рс(Iпению изученной лексики, дают материал для отработки 
норм русского литературного языка. Все это позволяет
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формирование правописных и речевых навыков учащихся 
проводить в тесном единстве: орфографические задания
включаются в задания, связанные с составлением предложений и 
небольших по объему высказываний на основе изобразительного 
материала.

Достоинством заданий по карточкам является наличие в 
раздаточном материале упражнений различной степени трудности, 
что способствует реализации принципа дифференцированного 
обучения. Раздаточный материал предусматривает:
1) задания на обогащение словарного запаса учащихся (объяснить 
значение слова, установить разницу в значении слов, подобрать 
синонимы, антонимы, родственные слова и т.п.);
2) задания, связанные с обучением школьников точному, 
правильному употреблению изученной лексики (выбрать из ряда 
возможных тот вариант, который соответствует в большей степени 
задаче высказывания);
3) задания, направленные на предупреждение грамматических 
ошибок (нарушение норм русского литературного языка): 
образовать те или иные формы, составить словосочетания и 
предложения, исправить ошибки; составление небольших связных 
высказываний (сделать подписи к рисункам, выбрать заголовок из 
ряда возможных, устно описать рисунок и т.п.).

Сказанное позволяет определить основные методические 
правила применения этого вида наглядности:

Использовать раздаточный материал следует на этапе 
творческого закрепления изученного материала, когда основные 
умения и навыки, связанные с освоением материала, у учащихся 
уже сформированы.
При использовании раздаточного материала необходимо прежде 
всего активизировать творческую деятельность учащихся.
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11еобходимо м полной мере реализовать возможности раздаточного 
ма и рпи ;л щя организации индивидуальной работы с учащимися. 
Гя(м11а I карточками занимает 6-8 мин учебного времени.

И пособиях содержится материал по нескольким наиболее 
и,чипам разделам программы по развитию речи: тема и основная 
мысль высказывания; диалог и речевой этикет; письмо; описание; 
рассказ; рассуждение; официально-деловой стиль речи; описание 
помещения и т.п. Представлены и рисунки, на которых изображены 
герои популярных мультфильмов. Рисунок в данном случае 
становится эффективным речевым стимулом. Раздаточный 
материал не копирует кадры мультфильмов, а видоизменяет их, 
показывает героев в новых ситуациях, в незнакомых 
обстоятельствах. Задания, которые предлагаются учащимся в 
процессе работы с карточками, стимулируют их речевую 
активность: школьники общаются с героями мультфильмов,
вступают с ними в диалог, пишут от их имени письма и т.п. 

Основные виды заданий, которые содержатся в карточках:
- описать и прокомментировать рисунок;
- "озвучить" рисунок;
- домыслить изображенное художником;
- предложить свой вариант рисунка .

Каждый рисунок может быть использован при изучении одной 
или двух тем программы по развитию речи; задания к ним 
дифференцированы по степени трудности, носят вариативный 
характер.

К средствам зрительной наглядности относятся также 
диапозитивы (или слайды), диафильмы, транспаранты. Они
приводятся в действие с помощью технических средств 
(графопроектора или кодоскопа, диапроектора, фильмоскопа и
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т.п.) и воспроизводятся на экране. Эти средства обучения называют 
экранными средствами зрительной наглядности.

Транспаранты - один из видов подвижных таблиц, 
обеспечивающих порционную подачу материала, дающих 
возможность показать изображение в динамике. Содержание 
проецируемого на экран материала наносится на пленку, которая 
демонстрируется с помощью графопроектора (кодоскопа). 
Наложение прозрачных пленок друг на друга позволяет создавать 
на уроке в процессе работы с учащимися динамичные таблицы и 
таким образом демонстрировать сам ход рассуждений при 
освоении нового правила. Сначала предъявляется языковой 
материал, затем -графические обозначения, поясняющие условия 
выбора написания или знаков препинания, следовательно, 
раскрывается та закономерность, которая лежит в основе правила.

Транспаранты могут быть использованы и на этапе 
формирования навыков, закрепления изученного. С их помощью 
выполняются задания на группировку и классификацию языкового 
материала, подбор примеров на изученное правило, подбор 
проверочных слов, определение правильных написаний. 
Проецирование подобных упражнений на доску-экран ускорит 
выполнение заданий и их проверку.

Диафильмы, которые используются на уроках русского языка, 
можно разделить на две группы: диафильмы, дающие разъяснение, 
описание языковых фактов и понятий, и диафильмы, 
предназначенные для развития и совершенствования речевых 
навыков учащихся. Содержанием диафильмов первого типа 
является материал (эпизоды, сюжетные рисунки, фотографии, 
репродукции, иллюстрации и т.п.), с помощью которого 
происходит уточнение, расширение, разъяснение, обобщение и 
закрепление изученных сведений по лексике и грамматике. Это,

158



например, диафильмы: "Знаменательные части речи" (автор
М.1 пр1,.|||(ш к.н1), "11« житии слова" (автор Л.М.Зельмансва); 
"Дна пт 11П.Н и профессиональные слова" (автор Н.Ф.Онуфриева).

11р< 11 мо I р диафильмов подобного характера сопровождается 
111 * * о ии вашем учащимся серин специальных заданий, которые 
выно ново гея как в процессе просмотра диафильма (составить 
подписи к кадрам без субтитров, описать то, что изображено в 
кадре диафильма, найти недочеты в речи героя диафильма, 
о()Ы1сиигь нычеиие слова на основе рисунка, прокомментировать 
содержание кадра и т.п.), так и после просмотра диафильма. 
Использование диафильмов в данном случае стимулирует 
самостоятельную работу учащихся: чтение и анализ научно- 
популярной литературы, анализ речи окружающих, лексико
стилистический анализ произведений художественной литературы.

Методические рекомендации по использованию диафильмов на 
уроках русского языка.

1. Приступая к работе с диафильмом, учитель должен четко 
определить цель его демонстрации на уроке и также четко поста
вить эту цель перед учащимися.

2. Необходимо определить место диафильма в структуре уро
ка, органично связать его со всеми остальными частями урока.

3. Анализируя содержание диафильма до урока, учитель дол
жен определить характер заданий к фрагментам диафильма, к от
дельным его кадрам, к диафильму в целом, соотнести их с теми 
заданиями и вопросами, которые включены в кадры.

4. Организуя работу по диафильмам, учитель должен учитывать 
специфику их построения (фрагмента) и особенности использования 
изобразительного материала (иллюстрации, кадры из мультфильмов, 
рисунки и т.п.). Так как диафильмы строятся фрагментарно, можно на

159



одном уроке обсудить только определенное количество кадров, а не 
весь диафильм в целом. Следовательно, разные фрагменты одного 
диафильма могут быть использованы на разных уроках в зависимости 
от характера учебных задач, стоящих перед учителем. Анализируя 
изобразительный материал, учащиеся уточняют и комментируют 
значения слов и фразеологических оборотов, постигают характеры 
героев литературных произведений, получают фактические данные о 
тех или иных событиях, развивают наблюдательность и эмоциональ
ную зоркость.

5. И наконец, учитель должен тщательно проанализировать 
характер субтитров, продумать систему дополнительных заданий к 
кадрам диафильма, имеющих целью разъяснить или 
прокомментировать уже имеющиеся в содержании диафильма, 
нацелить учащихся на выразительное и внимательное чтение 
субтитров.

Диапозитивы (или слайды) по своим методическим 
возможностям близки к диафильмам: статичное изображение в 
кадре, во многом аналогичный изобразительный материал. Однако 
есть и существенные различия между этими экранными пособиями. 
Кадры диапозитива не смонтированы на одной ленте, поэтому они 
легко варьируются при предъявлении их учащимся. Учитель в 
зависимости от учебной задачи может менять количество 
используемых кадров и их последовательность. Кроме того, диа
кадр при необходимости легче воспроизвести повторно, чем кадр 
диафильма. И наконец, на диапозитивах обеспечивается четкое, 
красочное изображение, что прежде всего необходимо при 
предъявлении репродукций, фотоснимков, иллюстраций.

Диапозитивы могут быть использованы и на уроках изучения 
лексики и грамматики русского языка. В данном случае они 
выполняют иную функцию: это своеобразный картинный словарь
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русского я <1.1 к I с нагиидной семантизацией слов, пояснением и 
разграничением их шипений.

( | )*■ к 1н.1 г |у\(Ж(ш шп ладности. Основными способами 
|х'и III 1.1К11П слуховой наглядности являются грампластинки и
..........офонная запись. Звукозапись в данном случае выполняет
.....омо дидактическую функцию. Она представляет собой образцы
»»учащей речи и служит средством формирования культуры устной 
речи учащихся. Звучащий образец помогает сформировать навыки 
правильного литературного произношения, ударения, 
интонирования, а также навыки построения устного связного 
высказывания. Следовательно, звучащие образцы -это записанная 
на пластинку или магнитофонную пленку эталонная речь, 
демонстрирующая нормы русского литературного языка, и устные 
высказывания различного характера (рассказ, доклад, описание, 
диалог, телефонный разговор и т.п.).

Применение звукового пособия на уроке потребует от учителя 
выполнения ряда специальных методических условий. Особое 
внимание следует уделить подготовительному этапу, пред
варяющему прослушивание грампластинки. На этом этапе необ
ходимо поставить перед учащимися задачу работы, ориентировать 
их на то, что они должны услышать, указать, на что обратить 
внимание, заставить задуматься, почему данное упражнение 
рассчитано на прослушивание звучащего текста. Другими словами, 
учитель должен организовать целенаправленное, осознанное прос
лушивание, предварить его специальными заданиями, настроить 
учащихся на необычную работу.

Но время прослушивания важно не нарушить звучание текста 
ымечапиимп, коммсна ариями и другими действиями, выра
женными словесно. Ученик должен слушать, не отвлекаясь, сверяя 
звучащий текст с письменным, если работа соотносится с
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материалами учебника. Если в учебнике нет письменного аналога, 
звучащего текста, полезно научить школьников делать необ
ходимые записи в процессе прослушивания: составлять план, 
выделять те или иные части текста, записывать слова и словосоче
тания, необходимые для дальнейшей работы, составлять интона
ционные схемы отдельных предложений. Кроме того, необходимо в 
ряде случаев (как предусмотрено заданием учебника) во время 
прослушивания подготовить школьников к выразитель-ному 
чтению текста учебника, организовать наблюдение над манерой 
чтения текста диктором: определить общий эмоциональ-ный 
настрой читающего, проанализировать, где и почему делаются 
паузы, меняется тон диктора, какие слова и как выделяются при 
чтении и т.п.

На заключительном этапе, после прослушивания, учащиеся 
отвечают на все вопросы, заранее поставленные учителем, выпол
няют новые задания, упражняются в выразительном чтении 
прослушанного текста, дают свои варианты прочтения тех или 
иных его частей. Если текст рассчитан на подготовку учащихся к 
самостоятельному составлению речевых произведений, то 
соответственно заключительным этапом работы будет задание 
подготовить устное высказывание на определенную тему.

Зрительно-слуховые средства обучения. Экранно-звуковые 
средства обучения представлены диафильмами со звуковым сопро
вождением, кинофильмами и кинофрагментами.

Диафильмы со звуковым сопровождением дают возможность 
дополнить изобразительный материал дикторским текстом. 
Соединение изображения и слова позволяет более полно 
предъявить учащимся ту ситуацию, на базе которой они будут 
выполнять самостоятельное задание. Звуковое сопровождение 
можно использовать в различных вариантах: подключать и
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выключать, примени и, выборочно, воспроизводить повторно и т.п. 
Все по оба 11(чив;п-1 использование подобных диафильмов на 
новом м е 'одическом у|К>нне Дикторский текст в диафильмах 
чж |п I опро|1(окдас1си музыкой что усиливает эмоциональное 
ж>Iм< 1ь I мне на учащихся Диафильмы со звуковым сопровожде
на, м 111н цназначены прсж в- шею дли уроков развития речи. В них
исполыувт и ра ш и .... .в иожпы, подготавливающие учащихся к
Н1)1П1« л и то  сочинений-описаний, рассказов, к устным 
вьв ьл 1ЫВ.ИП1ЯМ докладам па лингвистическую тему, сообщениям, 
рассуждениям дискуссионного характера.

Задание 2. Ответьте на вопросы:
1. Какова роль наглядности в начальном обучении русскому 

языку?
2. Какие виды наглядности знаете?
3. Охарактеризуйте средства зрительной наглядности.
4. Охарактеризуйте средства слуховой и слухо-зрительной 

наглядности.
5. Какие из указанных видов наглядности учитель может 

самостоятельно изготовить?
6. 11азовите методические условия использования диафильмов 

на уроках русского языка.
Задание 3. Опираясь на приведенный материал, а также 
используя материал лабораторного занятия № 23, 
подготовьте зрительный и зрительно-слуховой наглядный 
материал для основного периода обучения грамоте, для 
урока изучения «Склонения существительных», «
Спряжение глагола»
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ЛЛЬОРЛТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 25
Теми: Подбор п сое I пиление упражнений, нацеленных на 
формирииитс 11<1т и 11и «корень»,« приставка» , «суффикс», 
« о л п о к о р е н н ы е  слона».

1(сЯИ занятия:
I Ознакомление с понятиями «корень», « приставка» , 

«су«|м|»нкс», «однокоренные слона»;
2) форм и роман, представление о понятиях «корень»,« 

прш мака» , «суф(|)икс», «однокоренные слова»;
1) выработать навык морфемного анализа слова. 

Технологическая карта лабораторного занятия
)тапы работ ы Содержание деятельности

время Преподаватель Студент
1 ступень 1.1. Дает тему занятия и
Введение список литературы по теме Студенты отвечают

учебное занятие 1.2.0рганизует раздачу мате- на вопросы,просмат-
(Стадия вызова) риала. ривают действую-

(10 минут) 1.3.Дает задание студентам 
группы ознакомиться с мате
риалами и подготовиться к 
самостоятельной работе по 
теме.
1.4 Обсуждает методику 
анализа материала учебника 
с точки зрения представ
ленных упражнений

щий учебник

2 ступ ен ь 2.1. Объявляет тему, цели и Отвечают на

Основная ожидаемые результаты учеб- фокусирующие

(С  гадим н о т  занятия. вопросы.

осмысления) 2.2. Задает фокусирующие Слушают, участвуют
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(20 минут) вопросы в целях активиза
ции студентов.
2.3. Знакомит с критериями 
оценки, говорит о времени, 
отведенном на каждый вид 
работы.

в вопросно-ответной
беседе.
Записывают схему 
анализа дидакти
ческого наглядного 
материала учебника

3 ступень 3.1. Организует общее По аналогии
Заключительная обсуждение материала, за- составляют

(Стадия дает вопросы, выясняет упражнения для
размышления) основное содержание 2,3,4 класса

(50 минут) представленного материала.
3.5. Обобщает работу каж
дого.
3.6. Оценивает работу на 
занятии каждого студента.
3.6. Дает задание для само
стоятельной домашней рабо
ты.

Ход выполнения работы
Задание 1. Внимательно прочитайте данный ниже теоретический 

материал
Тема «Состав слова» является для младших школьников 

трудной и вместе с тем исключительно важной. Трудна она потому, 
что успешное и действенное усвоение понятий морфем (частей 
слова) предполагает наличие у школьников достаточно развитого 
абстрактного мышления и умения наблюдать факты языка, 
анализировать их с тем, чтобы делать самостоятельно (при 
направляющем руководстве учителя) и осознанно выводы и 
обобщения.
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Важность этой гемы заключается в том, что
1) Упражнения в анализе слов по морфологическому 

составу и упражнения в словообразовании служат незаменимым 
средь гвом развития логического мышления и речи учащегося;

.’) Изучение теоретического материала по составу слова 
обогащает ученика определёнными знаниями о языке, что имеет 
большое образовательное значение;

3) Только на основе усвоения теоретических знаний по 
составу слова и на основе приобретения умений и навыков в 
анализе слов и словообразования учащиеся начинают постепенно 
осознавать, почему именно так, а не иначе пишутся слова, т.е. 
начинают познавать закономерности в правописании. 
Следовательно, изучение состава слова служит цели сознательного 
усвоения орфографии, что ведёт к прочной грамотности в письме, 
т.к. большинство правил правописания связано с морфологическим 
составом слова;

4) Упражнения в морфологическом анализе слов и
словообразовании воспитывают внимание и интерес к слову, 
содействуя глубокому пониманию и точному употреблению его в 
речи, вырабатывают привычку вдумываться в содержание слова и 
соотносить содержание с формой. Последнее обстоятельство 
является необходимым условием успешного развития 
орфографической зоркости учащегося.На то, как велико для детей 
общее развивающее значение изучения этой темы, как важна она 
для выработки навыка прочного грамотного письма, указывали 
выдающиеся методисты прошлого: Д.И.Тихомиров,
Н 11.Шереметьевский, II.М.Соколов и другие.

5) Только на основе развития знаний состава слова должно 
проводи i ься обучение правописанию безударных гласных, звонких, 
глухих и непроизносимых согласных корня.
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При работе над составом слова в начальных классах 
очень важным этапом являются подготовительные упражнения, 
направленные на сознательное восприятие теоретического 
материала по словообразованию. Подготовительные 
упражнения должны носить целенаправленный и 
систематический характер. Вместе с тем они могут не занимать 
много времени на уроке, ни в коем случае не могут проводиться 
в ущерб усвоению детьми знаний по изучаемой в данное время 
программной теме. По возможности их нужно связывать с 
упражнениями по основному материалу урока.

Подготовительные упражнения по подбору однокоренных 
и родственных слов я начинаю проводить при обучении грамоте.

Подготовку к осознанию форм слова нужно продолжить 
уже при изучении темы «Ударные и безударные гласные» и 
закрепляю при изучении всех последующих тем. Именно в этот 
период возможно и целесообразно показать детям, что 
проверяемое слово (река) и проверочное (реки) -  это не разные 
по смыслу слова, а одно и то же слово, которое может 
изменяться. При выполнении орфографических упражнений, 
основное задание которых состоит в проверке безударных 
гласных, полезно время от времени напоминать учащимся, что 
при проверке безударной гласной в слове они то же самое слово 
изменяют: если слово с безударной гласной обозначает один 
предмет(плита), то это слово надо изменить так, чтобы оно 
обозначало много предметов(плиты), и наоборот.

Закрепляя, углубляя и расширяя знания по теме «Ударные и 
безударные гласные», следует практически ознакомить 
учащихся с надёжными формами двусложных существительных 
типа столы, река. Практическое ознакомление с надёжными 
формами существительных можно провести следующим
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образом. Учитель па одном из уроков даёт два - три 
предложения м прост назвать слово, которое встречается во 
всех предложениях.

II пегом тесу расич высокая и стройная сосна.
V сосны только вверху пушистые ветки.
Формы т о ю  слона записываются столбиком.

сосна 
у сосны

Учи и ль обращас I внимание на то, что слово сосна во втором 
предложении изменилось - у сосны. Но изменилось ли смысловое 
значение того  слова? Не изменилось, так как оно в обоих 
предложениях обозначает одно и то же слово. Обращается 
внимание на правописание безударной гласной. Это упражнение, 
помимо тренировки, в правописании безударных гласных, дает 
возможность, во-первых, выявить, воспринимают ли дети слово в 
его основном, лексическом значении при наличии в нём 
добавочных, грамматических значений; во вторых , оно развивает в 
детях способность узнавать это основное, лексическое значение 
слова независимо от грамматических значений, которые 
выражаются различными формами данного слова. А это очень 
важно, так как даёт возможность довести до сознания учащихся 
положение: « одно и то же слово, попадая в разные предложения, 
изменяется».

На последующих уроках ( это уместно при изучении темы 
«Слова в, из, на...») можно давать задания на составление 
предложений с данными словами в различных его формах. 
11апример, учитель, показывая рисунок мяча, спрашивает:

Как называется изображённый на рисунке предмет?
Ученик. Этот предмет называется «мяч».
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При работе над составом слова в начальных классах 
очень важным этапом являются подготовительные упражнения, 
направленные на сознательное восприятие теоретического 
материала по словообразованию. Подготовительные 
упражнения должны носить целенаправленный и 
систематический характер. Вместе с тем они могут не занимать 
много времени на уроке, ни в коем случае не могут проводиться 
в ущерб усвоению детьми знаний по изучаемой в данное время 
программной теме. По возможности их нужно связывать с 
упражнениями по основному материалу урока.

Подготовительные упражнения по подбору однокоренных 
и родственных слов я начинаю проводить при обучении грамоте.

Подготовку к осознанию форм слова нужно продолжить 
уже при изучении темы «Ударные и безударные гласные» и 
закрепляю при изучении всех последующих тем. Именно в этот 
период возможно и целесообразно показать детям, что 
проверяемое слово (река) и проверочное (реки) -  это не разные 
по смыслу слова, а одно и то же слово, которое может 
изменяться. При выполнении орфографических упражнений, 
основное задание которых состоит в проверке безударных 
гласных, полезно время от времени напоминать учащимся, что 
при проверке безударной гласной в слове они то же самое слово 
изменяют: если слово с безударной гласной обозначает один 
предмет(плита), то это слово надо изменить так, чтобы оно 
обозначало много предметов(плиты), и наоборот.

Закрепляя, углубляя и расширяя знания по теме «Ударные и 
безударные гласные», следует практически ознакомить 
учащихся с надёжными формами двусложных существительных 
типа столы, река. Практическое ознакомление с надёжными 
формами существительных можно провести следующим
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образом. Учитель на одном из уроков даёт два - три 
предложения и прост назвать слово, которое встречается во 
всех предложениях.

И I ус юм лесу растёт высокая и стройная сосна.
V сосны только вверху пушистые ветки.
Формы этого слова записываются столбиком.

сосна 
у сосны

Учитель обращает внимание на то, что слово сосна во втором 
предложении изменилось - у сосны. Но изменилось ли смысловое 
значение этого слова? Не изменилось, так как оно в обоих 
предложениях обозначает одно и то же слово. Обращается 
внимание на правописание безударной гласной. Это упражнение, 
помимо тренировки, в правописании безударных гласных, дает 
возможность, во-первых, выявить, воспринимают ли дети слово в 
его основном, лексическом значении при наличии в нём 
добавочных, грамматических значений; во вторых , оно развивает в 
детях способность узнавать это основное, лексическое значение 
слова независимо от грамматических значений, которые 
выражаются различными формами данного слова. А это очень 
важно, так как даёт возможность довести до сознания учащихся 
положение: « одно и то же слово, попадая в разные предложения, 
изменяется».

На последующих уроках ( это уместно при изучении темы 
«Слова в, из, на...») можно давать задания на составление 
предложений с данными словами в различных его формах. 
Например, учитель, показывая рисунок мяча, спрашивает:

-Как называется изображённый на рисунке предмет?
Ученик. Этот предмет называется «мяч».
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Учитель. Со словом мяч составьте такое предложение, в 
котором это слово изменится.Слайд-3

Ученик. Дети играют мячом.
Столбиком записываются слова:

мяч
мячом

Учитель обращает внимание детей на то, что мяч, мячом - две 
формы одного и того же слова. Данное упражнение помогает 
осознанию и закреплению положения об изменении слов. При 
выполнении заданий, подобных указанным, целесообразно 
обратить внимание детей на предлоги, появляющиеся часто в 
предложении перед тем словом, которое мы изменяем (в школе, на 
доске, за столом). Использование предлогов позволяет детям без 
труда изменять существительные.

При изучении темы «Родственные слова» следует обращать 
внимание на слова-синонимы, чтобы предупредить смешение этих 
слов с родственными словами. Наблюдая за словами -  
синонимами и родственными словами, учащиеся выявляют между 
ними сходство и различие., например:

грустный грустный
унылый грусть
печальный загрустил

Сходство: слова в столбиках между собой близки по смыслу.
Различие: слова первого столбика не имеют общей части ( 

корня).
При выполнении упражнений по теме «Родственные слова», 

следует чаще обращаться к выявлению двух признаков этого 
понятия: слайд-5

1)родственные слова близки по смыслу;
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2)они имеют общую часть.
Чтобы учащиеся не принимали за родственные просто 

созвучные слова, необходимы упражнения на различение 
родственных слов от слов созвучных и слов с омонимичными 
корнями. Например, определить, являются ли родственными такие 
слова: слайд-6

рисовать -  рисунок -  рисовый (отвар) 
лётчик - летать - лето 
иода -  водитель -  водить
Однако, прежде чем выявить сходство или различие 

родственных слов со словами -  синонимами и со словами, не 
близкими по значению, а лишь похожими по звуковой и 
графической форме, следует убедиться в том, что учащиеся в 
близких или группах родственных слов осознают смысловую 
взаимосвязь между словами и понимают. Что она обусловлена 
наличием в них общей части.

Такого понимания от учащихся можно добиться только в 
результате очень серьёзного выполнения целой системы 
упражнений.

При составлении предложений с родственными словами 
необходимо проводить наблюдения и за формами слов, чтобы дети 
не смешивали два процесса: формообразование и
словообразование. Например, составьте предложение со словом 
сахарница так, чтобы в предложении это слово изменилось. (В 
сахарницу положили сахар).

Формы слона Родственные слова
сахарница сахар 

нсахарницу сахарница 
в сахарнице сахарный
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При подготовке к очередному уроку русского языка 
необходимо внимательно просматривать материал по текущей теме 
со стороны возможности связать его с упражнениями, 
формирующими понятия, связанные с составом слова.

При изучении словообразования основная трудность для 
учащихся заключается в том, чтобы правильно определить 
производящее слово. Учитывая, с одной стороны данную трудность 
и, с другой -  важность понимания учащимися способа образования 
слова для раскрытия его лексического значения, целесообразно в 
процессе изучения частей речи проводить такие упражнения, 
которые готовят учащихся к осознанию связи производящего и 
производного слов. Содержание упражнений и характер заданий 
направляют детей на установление, во-первых, от какого слова 
образовалось данное и, во-вторых, при помощи каких морфем. 
Естественно, что младшим школьникам еще незнакомым с 
закономерностями словообразования, трудно определить 
производящее слово. Слайд-8.

Поэтому производящее слово называет учитель или оно дано 
в упражнении. Учитель может указать и значение производного 
слова, а ученик должен выбрать необходимую морфему, которая 
позволит образовать слово с данным значением. Учитель 
фиксирует внимание учащихся на том, от какой части речи 
образовалось слово, при помощи, какой морфемы, какое 
лексическое значение имеет образованное слово, какой частью речи 
оно является.

Подготовительные упражнения являются начальным этапом 
формирования понятий корня, суффикса, приставки и окончания.

Следующим, центральным знаком в формировании указанных 
понятий является ознакомление учащихся с определениями 
понятий морфем ( корня, приставки, суффикса, окончания).
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Содержание понятия корня убедительно говорит о том, что 
сознательно усвоено оно будет только в том случае, если учащиеся 
способны улавливать смысловую близость между однокоренными 
словами. Поэтому выводить определение понятия « корень» нужно 
с установления смысловой взаимной связи между однокоренными 
словами, взятыми для наблюдения. На уроке я даю детям 
послушать грамматическую сказку..

Всё на свете из чего-нибудь состоит : облака -из множества 
водяных капелек, лес -из деревьев. Речь состоит из предложений, а 
предложения из слов. Слова сделаны из своего «строительного 
материала. И каждый из кирпичиков вносит в слово свою часть 
смысла. Самая главная из них корень.

-Как?-спросите вы.-Разве у слова может быть корень? Это же 
не растение!- А вот послушайте.

Много-много лет назад появилось на свете слово воз. Нашли 
его люди и думают: «Что с ним делать?» А слово это и говорит: 
«Посадите меня, и я разрастусь в большое красивое дерево». 
Посадили люди слово воз и стало оно расти. Вот такое дерево 
выросло!

Посмотрели люди, сравнили все слова и увидели, что у всех у 
них есть одна общая часть. И решили тогда люди назвать общую 
часть этих слов корнем. И правильно сделали: от неё, как от корня 
дерева, образуются новые родственные слова.

Потом им на глаза попался ещё один маленький корешок ход, 
такой грустный, но уж очень юркий. И попросил он людей тоже 
посадить его в землю, пообещав разрастись в большое дерево. Не 
поверили люди, но всё-таки решили его посадить, не пропадать же 
ему совсем. Много очень много ростков появилось от этого 
маленького корешка ход, но все они были чем-то похожи на своего
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прародителя. Нарисуйте, ребята. Это дерево и постарайтесь 
подобрать к нему как можно больше побегов.

(В.Волина «Учимся играя».)
После этого слова сравниваются, выделяется корень и на 

основе обобщения делается вывод, который затем анализируется с 
целью выявить, насколько глубоко поняли его учащиеся. Можно ли 
находить корень, имея перед глазами или в уме только одно слово ( 
например, ученик ) ? Почему нельзя? ( Корень -  это общая часть 
слов ) . Какими должны быть слова, в которых мы находим общий 
корень? ( Родственными однокоренными). Как сказано об этом в 
выводе? (Корень -  это общая часть родственных слов

Определение понятий «приставка и суффикс» целесообразно 
давать одновременно: это части слова, с помощью которых 
образуются слова с новым значением, в этом их смысловая роль и 
сходство; различие их в том, что приставка стоит перед корнем, а 
суффикс после корня. Наличие такого сходства и различия говорит 
не только о возможности, но и о целесообразности рассматривать 
их одновременно и в сравнении. Ознакомление с определениями 
понятий приставки и суффикса можно провести следующим 
образом:

1 .Записывается предложение,
Заморозки — это лёгкие утренние морозы весной или осенью.
2. Выписываются однокоренные слова; причём окончание 

учащиеся находят устно и при записи слов отделяют от остальной 
части слова рамочкой.

заморозки
МОРОЗЫ

3. Выделяется корень. Смысловая часть однокоренных слов 
установлена в самом предложении.
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I I IniCm сравнения однокоренных слов ( их частей до
■ и      » ni.и* мнется, что в одном  из них (м орозы  ) только  корень

и н*м1мч 'in*' I в другом ( заморозки ), кроме корня и окончания 
п н . ii|ii(* 'нм I и :

* inn.I ( ы ) стоит перед корнем, другая ( -к-) после корня ( 
IIIMOpoiKM ).

•ни, и 11**1111*1111 детей к тому, что они самостоятельно 
и......im iipiiiiii'и* I* ii|iiii инке (Чаем, слов, которая стоит впереди
* * *1 ni*! I > но и* и 11*11111 in U' к и работ но су(|и|шксу.

• . .... Ill I .... . м 111 и 111.1 И IIIMOpoiKM. чтобы выяснить для
•1. 1,1 . 1И.Щ 111 * 11, iiiin.li и I \ ||п|ш к I ы ( они образуют новые по
I Ml.ll н у  I *1011(1 )

Ч и и .гI n ui у(ir дипнеI. и ном, можно предложить им из 
i.tiiiii ¡nun.ix и.I im ке пре 1Ложсний выписать однокоренные слова и 
разобрать по составу: .

1) . Марочный воздух бодрит.
2) . Заморочит чима только того, кто ленив.

( ' мнить, к ль образовались пи слова. (Слово морозный
................ ню ni корн» мороз с помощью суффикс -н -, а слово

i.iMopoiimi Hiip.i кniiiiio oi корня мороз с помощью приставки -  за -).
I ,|< .и. « h 1| i(ti% о 1111 л и I и I н I. суф(|)ИКСон очевиднее, а потому

..... . ч. м ......... .. ivioiHiiH роль приставок. Достаточно,
Н й м р н м р р  o n p i H o M i i i I. I i l i u m  е  п о м о щ ь ю  суффикса — ник — от с л о в

к»........... род, .............. ...................  учащиеся поняли, что суффикс -
...... ................... им, 11*1*1 итчение mro слова, от которого

• •ора h  i n  я i n  m i  te

III >11. I l l ' ' I I I  II К 

Il l п р о /l III о р о л н п к

I IIIIOI l 11НОЖ1П1К

л ы ж и - л ы ж н и к
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Чтобы словообразующая роль приставок была лучше понята 
учащимися и усвоена сознательно, необходимо в процессе 
упражнений, там, где это возможно, иллюстрировать значение их в 
слове. Например, от слова ходит с приставками вы-, в -, под -, от -, 
об — образовать новые слова и показать значение приставок при 
помощи действий и графически:
Ученик выходит из класса 
Ученик входит в класс 
Ученик подходит к классу 
Ученик отходит от стола 
Ученик обходит стол

Надо добиваться того, чтобы учащиеся усвоили приставки не 
только в сочетании с глаголами, но ив сочетании с 
прилагательными и существительными. С этой целью полезно 
обращаться к разнообразным упражнениям словообразовательного 
характера. Например, от слов, отвечающих на вопросы ( что 
делать? И что сделать? ) образовать слова, отвечающие на вопрос ( 
что?),

входить -  вход 
выходить -  выход 
подписать -  подпись

Чтобы ясно было детям значение существительных, нужно 
давать предложение с ними ( можно устно ). При ознакомлении 
учащихся с определением понятия « окончание» надо раскрыть как 
формальный его признак ( изменяемая часть слова ), так и 
синтаксическую роль ( служит для связи слов с другими словами ). 
Сделать это можно примерно так:

Восстановление деформированного текста.
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Дан текст, в котором повторяется одно и тоже слово ( во всех 
предложениях стоит в начальной форме ). Слайд-22.

Дорога шла по крутому склону.
У (дорога) рос куст шиповника.
По (дорога) шли солдаты.
Этой (дорога ) мы остались довольны.
Учащиеся изменяют окончания в словах в соответствии со 

смыслом предложения и в результате этого устанавливают связь 
между словами. 11а основе проведённых наблюдений учащиеся 
смогут самостоятельно сделать вывод об окончании по вопросам: 

•Что такое окончание?
•Для чего оно служит?

Выпишите слово дорога из всех предложений столбиком.
дорога 

у дороги 
по дороге 

дорогой 
о дороге

Выделите изменяемую часть (окончание ) вот таким зн| |м
В заключение укажу одну из возможных форм приведения 

знаний по составу слов в систему ( форма беседы, в процессе 
которой учащиеся очень коротко фиксируют запись в тетради и на 
доске.)Слайды-26, 27.

Какая часть в слове является главной?( корень )
С помощью каких частей слова от корня образуются новые 

слова? (перед словом корень записывается приставка и 
графическое обозначение её, после корня - суффикс с графическим 
обозначение).

Какая часть слова не образует новых слов ? (После слова 
суффикс записывается окончание и графический значок его ). В
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результате краткой записи ответов на доске и в тетрадях такая 

схема:

При разборе слов по составу необходимо следить за тем, 
чтобы при вычленении отдельных частей слова учащиеся 
соблюдали последовательность приёмов, приводящих к выявлению 
морфемы. Так, при вычленении окончания нужно:

1 )изменить слово ( поставить его в разные формы);
2) сравнить формы слова, чтобы увидеть общее 

(неизменяемую часть) и различное( изменяемую часть );
3) отделить изменяемую часть, т.е. окончание;
4) выделить основу;
Чтобы найти корень в основе, необходимы более сложные 

операции: подбор однокоренных слов (их должно быть по 
возможности больше), сравнение, выделение. После вычленения 
корня начинаются операции по вычленению суффикса и приставки. 
Выделив корень, учащиеся смогут назвать и приставку, как часть 
слова, стоящую впереди корня. А так же и суффикс -  часть слова, 
который стоит после корня.

Полный анализ слова по составу в начальных классах нужно 
начинать только с вычленения окончания и основы, а затем корня. 
А уж потом суффикса и приставки. Таков порядок разбора и в 
старших классах. Однако, А.М. Шанский предлагает при разборе 
слов по составу использовать принцип «раздевания матрёшки». 
Сначала вычленяются окончание и формообразующие суффиксы,

Части слова ( состав слова )

Приставка корень суффикс окончание
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затем словообразующие суффиксы и приставки -  в 
последовательности, обратной той, в какой эти морфемы 
присоединялись к основе; последним, вычленяется корень.

Об уровне осознания роли той или иной морфемы учитель 
може т судить по следующим показателям:

• умение выделять морфему из слова;
• умение самостоятельно подобрать слово

определенного морфемного состава;
• умение объяснить роль морфемы в слове;
. умение правильно употреблять в предложении

слова с приставками и суффиксами.
Считаю рациональным индивидуализацию процесса изучения 

морфемного состава слов в начальных классах. Для того чтобы 
углубить и расширить знания учащихся в области морфемного 
состава слов целесообразно использовать следующие приемы:

а) каждому из учащихся раздать памятки, содержащие 
алгоритм работы по морфемному анализу слова;

б) давать ученикам отдельные слова для образования от них 
новых слов при помощи того суффикса, который имелся в только 
что разобранном слове; со словами, образованными детьми, 
составить предложения;

в) детям можно предлагать карточки с индивидуальными 
заданиями.

Чтобы полнее использовать все возможности темы «Состав 
слова», учителю с самого начала нужно помнить, что мы в школе 
занимаемся не этимологическим анализом слов, а 
морфологическим.

Морфологический анализ слова заключается в выявлении 
живых языковых связей, поэтому слово можно членить только до 
тех пор, пока оставшаяся часть имеет какое-то значение.
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Для иллюстрации работы в слове отдельных морфем 
целесообразно предложить следующее:

. упражнения на моделирование в словообразовании: 
работа с приставкой:
"Л -
от
при I 

пере I

работа с суффиксом:
/X

При сформировавшемся навыке словообразовательного 
анализа я предлагаю учащимся составление слов по моделям, 
наряду с этим упражнением, дети выполняют обратное: на 
наборных полотнах составляют модели предлагаемых им слов.

В результате проведенного мною эксперимента, условием 
которого явилось развитие навыков письменной и устной речи 
посредством работы над составом слова, была составлена система 
упражнений на моделирование морфемного состава, 
способствующая эффективному обучению младших школьников.

Для развития навыков морфемного анализа, для развития 
умений вычленять приставки и суффиксы не формально -  по 
догадке, по месту в слове, что нередко случается в начальной 
школе, а по значению, я рекомендую:

• использовать модели слов с одноприставочными и 
односуффиксными словами;

180



об
(объ)

очка

• пользоваться схемами, которые обобщают 
однородные по написанию слова, так как убедилась в
недостаточно развитом уровне понимания детьми 
правописания слов, подобных данным, а, следовательно, и
неправильном морфемном анализе этих слов:
вку __ 
чуде : - Г
прекра ----  сн + ый
интере 
ужа

йена
яро
изве

стн + ый

Такие схемы активизируют внимание учащихся и помогают 
усвоению правописания прилагательных с непроизносимой 
согласной.

Эффективным для речевого развития младших школьников 
является использование моделей составления 
словообразовательных цепочек:

рыбачить учительница
+ *

рыбак учитель

{  *рыба учить

С помощью таких упражнений школьники:
- усваивают различие между словоизменением и 

словообразованием;
- развивают языковую интуицию.
Для того чтобы дети визуально видели все морфемы слова, 

предлагаю использовать упражнение «Улитка»: корень всегда есть 
в слове, поэтому его можно представить в виде ракушки -  дома. У 
улитки могут появиться рожки, что свидетельствует о появлении в 
слове приставки; если появился хвостик -  в слове есть суффикс.
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Если в слове есть окончание, то появляется травка под улиткой. 
Это упражнение активизирует деятельность учащихся; дети 
быстрее запоминают морфемы слов; данное упражнение полезно 
для детей -  кинестетиков.

Благодаря использованию условных значков, обозначающих 
корень, приставку, суффикс и окончание, создались предпосылки 
для организации упражнений на моделирование состава слова. Как 
правило, на уроках разбор слова завершается составлением его 
модели. Рекомендую моделирование сопровождать 
конструированием, т.е. подбором слов по составленной модели.

Когда ученики познакомятся с окончанием, важно научить их 
не путать разные слова и изменения слова (словоформы).

Надо помнить: если в слове изменилось только окончание, то 
слово осталось тем же, но измененным для связи с другими 
словами (например, книга- книгу), а если произошли изменения в 
той части, которая находится перед окончанием (в основе), 
появилось другое слово (книга- книжонка, книголюб и т.п.). 
Окончание при этом может быть одинаковым (например, книга- 
книжонка), а может быть и разным (книга-книголюб и т. п.) 
Главное здесь -  появились ли изменения в основе.

Целесообразно для формирования у школьников правильного 
понимания строения слова упражнять детей в анализе и 
словообразовании определенных грамматических категорий, 
например, давать задания по анализу и образованию слов, 
относящихся к определенной грамматической категории:

а) существительные мужского, женского и среднего рода с 
различными суффиксами (-ник -, -ниц -, -чик -, и др.)

б) глаголы с приставками ( при -, за -, у- и т.д.)
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в) прилагательные с различными суффиксами ( -  и -ов-, -ок- 
и др.).

Одним из эффективных способов преодоления 
ограниченности словаря, развития языковой интуиции являются 
упражнения в словообразовании имен существительных и 
прилагательных. Ученикам можно давать отдельные слова для 
образования от них новых слов при помощи того суффикса, 
который был в только что разобранном слове. Со словами, 
образованными детьми, можно составить предложения. Например:

Слово, 
которое 
разбирают 
дети по 
составу

Словообразовательный 
суффикс в нем

Слова, от которых 
требуется образовать 
существительное или 
прилагательное с данным 
суффиксом

Имена существительные

Охотники -ник- Лес, школа, лыжи, путь, 
помощь, двор, плен

Машинист -ист- Трактор, баян, танк

Звездочка -очк- Кисть, кофта, карта, 
черта, лента, ваза

Имена прилагательные

Интересная
(книга)

-н- Лес, луна, осень, длина, 
облако, футбол, радость, 
вкус, свобода

Осиновая
(роща)

-ов- Щелк, малина, плод, 
сосна, грозп

Смолистый -ист- Камень, пух, болото,
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(запах) ветвь, золото

Дождливая
(погода)

-лив- Крик, говор, счастье, 
талант, сон, хлопоты

Лесник, школьник, лыжник и т.д.
Тракторист, баянист, танкист ит.д.
Кисточка, кофточка, карточка и т.д.

Со словами, образованными детьми, можно составить 
предложения. Например:

Школьник прочитал интересную книгу.
Эти упражнения не только помогут расширить и обогатить 

словарный запас учащихся новыми словами, но и послужат 
хорошей практической подготовкой к изучению суффиксов 
названных частей речи в средней школе.

Проведенные мною занятия дали свои положительные 
результаты: моделирование и конструирование слов не только 
вызвало интерес детей, но и способствовало выработке у младших 
школьников навыков анализа слов, развитию орфографической 
зоркости, языковой интуиции, активизации мыслительной 
деятельности учащихся, способствовало речевому развитию 
учеников.

Считаю, что словообразовательная работа в начальных 
классах помогает учащимся лучше овладеть грамматическим 
строем языка, выявить закономерности в развитии языка, 
выработать умение самостоятельно наблюдать и анализировать 
языковые факты. Упражнения по словообразованию обеспечат не 
механический разбор слов по составу, а сознательное выделение 
детьми всех морфем слова, повысится уровень владения детьми

184



словообразовательным анализом, что будет способствовать 
речевому развитию младших школьников.

В заключение хочется отметить, что изучение морфемного 
состава слова очень важно для учащихся, т.е. осознание структуры 
слова позволяет им глубже понять его лексическое значение и 
точно употреблять слова в речи.

Известно, что каждая значимая часть слова (каждая морфема 
) выполняет в слове определённую роль. С корнем связано общее 
лексическое значение слова, свойственное целой группе родствен
ных слов. Приставка и суффиксы уточняют смысловое значение 
слова. Окончание является средством передачи грамматического 
значения слова. Важно нацелить детей на установление связи 
между лексическим значением слова и его морфемным составом.

Целесообразно развивать у учащихся умение пользоваться 
морфемным анализом слова в целях раскрытия его смысла. Это не 
означает, что ученики начальных классов могут справиться с 
анализом трудных по морфемному составу слов, деление которых 
на части требует знаний о происхождении слова. В начальных 
классах следует давать для разбора простые слова типа: мышка, 
колосок, денёк и т.п.

Однако морфемному анализу следует подвергать все слова, 
правописание которых подчиняется морфологическому принципу: 
правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных 
непроизносимых согласных, удвоенных согласных, большинства 
приставок и суффиксов.

Задание .2 Опираясь на приведенный выше материал, 
проанализируйте упражнения действующих учебников для 2,3,4 
классов с точки зрения представленного дидактического материала 
по анализу состава слова.

185



Задание 3. По аналогии с приведенными, составьте по 5 
упражнений на формирование понятий корень .приставка, 
суффикс, окончание для 2 и 3 класса.

Упражнение. Прочитай группы слов. Что означают слова 
каждой группы? Однокоренные ли они? Почему? Спиши 
однокоренные слова, выдели окончание и разбери основу в каждом 
слове.

1. Глубокий, глубина, глубоководные (рыбы), глубинка, 
глубокомысленное (высказывание).

2. Годик, годовой, годы, пригодилась, новогодний, ежегодный
Упражнение. Вставь пропущенные буквы, обозначь

орфограмму -  безударную гласную в окончаниях 
существительных. Укажи склонение и падеж.

В медвежьей берлог__ В центре площад__ Тетрадь без
обложк Шов на плать__Тянулись к солнц__ На убранном пол__
Букет черемух__ Пролетели над голов__Ушел в мор__  Ходит без
обув__

Упражнение. Определи, какой из данных глаголов подходят к 
каждой схеме.

Держать, вынесли, подскажешь, уколется.

~~К —1 ^ - ^ А П  ~ I / —

Упражнение. Найди слова с одинаковыми приставками и без 
приставок и запиши их группами: Оборка, обогатить, обогреть, 
обогнать, ободок, ободрить
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