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Слово об учителе

Ольга Васильевна Козлова в 1985 году окончила Хабаровский государствен-
ный педагогический институт по специальности «учитель русского языка и литера-
туры».  С 2011 года работает учителем русского языка и литературы в областном 
государственном  автономном  образовательном  учреждении  «Центр  образования 
«Ступени». Педагогический стаж 48 лет. Имеет высшую квалификационную катего-
рию по должности «учитель». 

Свою основную задачу Ольга Васильевна видит в формировании самостоя-
тельности личности через развитие у школьников стремления к самопознанию. Ее 
работа направлена на формирование у учащихся глубоких и прочных знаний по рус-
скому языку и литературе. В этом ей помогают современные методы обучения, зна-
ние возрастных и индивидуальных особенностей детей с ограниченными возможно-
стями здоровья и современные образовательные технологии.

В  своей  работе  О.В.  Козлова  применяет  системно-деятельностный  подход, 
который способствует формированию личностных, предметных и метапредметных 
универсальных  учебных  действий.  На  уроках  осуществляет  поиск  оптимальных 
путей и способов развития познавательного интереса учащихся. Использует задания 
развивающего  характера,  разнообразные  приемы активизации  мыслительной  дея-
тельности: проблемные ситуации, дифференцированный подход к каждому ученику, 
творческий поиск, что увлекает детей на открытия. Создание проблемных ситуаций, 
поиск их решений является успешным стимулом для успешного обучения школьни-
ков. 

На уроках учитель постоянно использует ИКТ, видеоматериалы, интерактив-
ные игры и задания не только с лицензионных сайтов, но и имеет собственную стра-
ницу на сайте «ПРОшколу. ру» (https://proshkolu.ru/user/kozlovao96/blog/), которую 
систематически  пополняет  конспектами  уроков,  презентациями,  дидактическими 
материалами. 

Ольгой Васильевной была разработана программа элективного курса по рус-
скому языку для 9 класса «Коварные знаки препинания (трудные случаи употребле-
ния)». За годы работы она накопила богатый опыт по обучению детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, которым делится не только с коллегами своей шко-
лы, но и с учителями города, давая открытые уроки. 

Педагог  постоянно следит  за  новинками на  образовательных порталах.  По-
вышая свой профессиональный уровень, принимает активное участие в программах 
повышения квалификации, вебинарах, конференциях, семинарах, проводимых на ба-
зе ОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации педагогических работников», 
ФГАОУ ДПО «АПК и ППРО», на порталах издательства «Просвещение» и корпора-
ции «Российский учебник», онлайн-школе «Фоксфорд». 

В 2014 году Ольга Васильевна прошла профессиональную переподготовку по 
программе Приамурского государственного университета имени Шолом-Алейхема 
«Культура  психолого-педагогического  сопровождения  детей  с  ограниченными 
возможностями здоровья в условиях современного образования» в объеме 500 часов.

В 2018 году прошла обучение по программе повышения квалификации ЧОУ 
ДПО «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки» (г. 
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Санкт-Петербург) «Проектирование современного урока русского языка в соответ-
ствии с требованиями ФГОС» в объеме 108 часов.

Безусловно,  конкурсы  педагогического  мастерства  выявляют  оригинальные, 
нетрадиционные подходы к обучению и воспитанию детей, стимулируют педагоги-
ческое творчество, дают возможность представить не только собственный опыт, но и 
познакомиться с разработками коллег. Ежегодно такой опыт О.В. Козлова получает, 
выступая на школьных и городских педагогических советах, участвуя в очно-заоч-
ных конкурсах и конференциях разного уровня:

- Всероссийский педагогический конкурс на портале «ФГОСОБРазование» с 
работой «Соответствие компетенции учителя литературы требованиям ФГОС», 1 ме-
сто (2017 г.).

-  Международный  конкурс  Всероссийского  образовательного  «Портала  пе-
дагогики» «Профессиональные компетенции учителя  основного общего  образова-
ния», 1 место (2018 г.).

-  Всероссийская  педагогическая  конференция  на  портале  Ассоциация  пе-
дагогов России «АПРель» «Российское образование: актуальные проблемы и пути 
их решения» с выступлением «Активные методы обучения на уроках русского языка 
и литературы», диплом участника (2018 г.).

- Всероссийский творческий конкурс на портале «Горизонты педагогики» с ра-
ботой «Дети с расстройствами аутистического спектра. Особенности воспитания и 
обучения», диплом 1 степени в номинации «Творческие и методические работы пе-
дагогов» (2018 г.).

- Всероссийская педагогическая конференция «Системно-деятельностный под-
ход в обучении», секция «Общее среднее образование», с выступлением из опыта ра-
боты «Использование проблемного обучения на уроках русского языка и литературы 
в 5-7 классах», диплом участника (2019 г.).

-  Всероссийское  образовательное  издание  «Страна  образования». 
Свидетельство об участии в деятельности экспертного совета СМИ «Страна образо-
вания» и оказании профессиональной помощи в оценке Всероссийских мероприя-
тий, проводимых на сайте (2019 г.).

Учитывая  возможности  своих  учеников,  учитель  старается  привлечь  их  к 
участию во всероссийских и международных олимпиадах, конференциях, конкурсах 
по русскому языку и литературе, в которых дети преодолевают свою скованность и 
страх, начинают чувствовать уверенность, становясь победителями и призерами:

- Всероссийская олимпиада «Великий и могучий русский язык»  – Зарипова 
Антонина, учащаяся 7 класса, лауреат 1 степени (2016 г.).

-  Международный конкурс «Русские журналисты-писатели»  – Кравец Вале-
рия, учащаяся 9 класса, 1 место (2018 г.).

- Международная олимпиада «Литературная страничка» Всероссийского обра-
зовательного издания «Педразвитие» – Зарипова Антонина, победитель (2018 г.).

- Всероссийская олимпиада «Её Величество Орфография» на сайте «Педагоги-
ка. XXI век» – Матушкин Артём, учащийся 8 класса, победитель (2019 г.).

Ученики О.В. Козловой с 5 класса принимают участие в исследовательских 
проектах, которые они по итогам работы защищают на школьных научных конфе-
ренциях, оценивает их компетентное жюри – преподаватели Приамурского государ-
ственного университета имени Шолом-Алейхема. Самыми значимыми являются ра-
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боты «Образ русского солдата в стихотворении М. Лермонтова «Бородино», 5 класс; 
«Истоки подвига и предательства в повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба», 7 класс; 
«Традиции русского чаепития в литературе», 10 класс.

О хорошем уровне мотивированности учащихся свидетельствуют показатели 
результативности ГИА по русскому языку 9 класса: из двух учеников 1 имеет отмет-
ку «5», 1 – «4».

Педагогическое кредо Ольги Васильевны: «Развитие каждого ученика через 
развитие его интереса к предмету – только в этом залог успеха обучения». Свою 
цель как педагог она видит в том, чтобы «учить своих детей так, чтобы захотел учи-
ться каждый. Вместе идти вперед и не останавливаться на достигнутом».

За высокое педагогическое мастерство, успехи и достижения в деле образова-
ния подрастающего поколения, значительный вклад в развитие муниципальной си-
стемы образования  Ольга  Васильевна  Козлова  награждена  Благодарностью главы 
муниципального  образования  «Город  Биробиджан»,  2009  г.;  медалью «За  службу 
образованию», 2010 г.; Почетной грамотой Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации, 2015 г. 

О.В. Храмова, старший преподаватель ОГАОУ ДПО «ИПКПР»

Технология проблемного обучения 
на уроках русского языка и литературы

Проблемы образования детей с ОВЗ являются одними из самых актуальных в 
РФ. Это связано, в первую очередь с тем, что число детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья неуклонно растет. В России сейчас около 2 млн детей с ОВЗ и из 
них около 700 тысяч составляют дети-инвалиды. Получение такими детьми образо-
вания является одним из основных условий успешной социализации, обеспечения 
их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различ-
ных видах деятельности. В Конституции Российской Федерации и законе «Об обра-
зовании в РФ» сказано, что дети с проблемами здоровья и развития имеют равные 
права на образование.

Целями школьного образования, которые ставят перед школой государство и 
общество,  помимо  определенного  набора  знаний  и  умений  необходимо  развитие 
потенциала ребенка. Стремительно развивающиеся изменения в обществе требуют 
сегодня от человека быстро адаптироваться к новым условиям, находить решение 
сложных вопросов,  не  теряться  в  ситуации неопределенности.  Задача  школы:  не 
столько дать ребенку как  можно больший багаж знаний,  сколько «вооружить его 
таким важным умением – умением учиться». И этим требованиям отвечает систем-
но–деятельностный подход. Главное место здесь отводится активной, разносторон-
ней самостоятельной деятельности ученика.
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Использование современных методов обучения – это основа при организации 
самостоятельной работы учащихся на уроке. Одним из таких методов можно считать 
метод проблемного обучения.

Технология  проблемного  обучения  на  уроках  ведет  к  глубокому  усвоению 
предмета одновременно способствует развитию личности ребенка.

Проблемный метод обучения получил свое распространение еще в 20-х- 30-х 
годах 20 века в советской и зарубежной школе. В педагогической литературе имеют-
ся попытки дать определение этому явлению: в 80-е годы 20 века профессор Т.А. 
Ильина пишет, что проблемный метод обучения – это «не абсолютно новое явление 
в  педагогической  науке»,  что  с  ним  связаны  такие  имена,  как  Сократ,  К.Д. 
Ушинский, Дж. Дьюи. В проблемном обучении «иная  система мотивации, акцент 
делается на актуальное побуждение».

В разработке положений концепции проблемного обучения принимали Г.К. Се-
левко, И.Я. Лернер, А.М. Матюшкин, В. Окунь и другие.

Г.К. Селевко видит цель проблемного обучения в приобретении знаний, уме-
ний, навыков, в усвоении способов самостоятельной деятельности, развитии позна-
вательных способностей учеников. М.И. Махмутов считает, что «проблемное обуче-
ние – это тип развивающего обучения, в котором сочетается систематическая само-
стоятельная поисковая деятельность учащихся с усвоением ими готовых выводов на-
уки».

Известный польский ученый В. Оконь в своей книге «Основы проблемного 
обучения» пишет, что «...чем больше ученики стремятся в ходе своей работы по-
пасть на тот путь, по которому идет исследователь, тем лучше достигаемые результа-
ты».  А проблемное обучение  понимает,  как  «...совокупность  таких действий,  как 
организация проблемных ситуаций, формирование проблем, оказание ученикам не-
обходимой помощи в решении проблем, проверка этих решений и … закрепление 
приобретенных знаний».

И.Я. Лернер утверждал, что «...применять усвоенные знания и умения ученик 
должен научиться творчески и, их применение, поэтому неизбежно строится про-
блемно».

Цель проблемного обучения – поднять уровень мыслительной деятельности 
ученика, воспитать человека, способного решать проблемы нестандартно, инициа-
тивно и грамотно.

Именно проблемное обучение способно раскрыть талант ребенка,  позволяет 
преодолеть трудности.

«Мышление начинается с проблемной ситуации,» – считает С.Л. Рубинштейн. 
Поэтому проблемное обучение является одним из эффективных средств активизации 
мышления ученика.

Изучив  психолого-педагогическую  литературу  по  вопросам  проблемного 
обучения, я выяснила, что проблемным оно называется не потому, что учебный мате-
риал учащиеся изучают путем самостоятельного решения проблем и открытия но-
вых понятий. Здесь есть и объяснения учителя, и постановка задач на выполнение 
учащимися упражнений. Проблемное обучение строится на основе принципа про-
блемности и реализуется через различные типы учебных проблем. Структура про-
блемного урока:

1. Возникновение проблемной ситуации и постановка проблемы;
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2. Выдвижение предположений и обоснование гипотезы;
3. Доказательство гипотезы;
4. Правка правильности решения проблемы.
К технологии проблемного обучения я обращалась, работая еще в общеобразо-

вательной школе. Изучив эту технологию, я пришла к выводу, что уроки с проблем-
ными заданиями, дают неплохую результативность в усвоении нового материала по 
русскому языку и литературе. 

Сейчас я работаю с особенной категорией детей. Это дети с ОВЗ, требующие 
внимания, особых форм обучения, технологий на современном уровне, согласно Фе-
деральному  Государственному  образовательному  стандарту.  Изучив  технологию 
проблемного обучения в школе для детей с ОВЗ, я пришла к выводу:

- необходим оптимальный подбор проблемных ситуаций и средств их созда-
ния;

- учет особенностей проблемных ситуаций в различных видах деятельности;
- индивидуальный подход и мастерство учителя способствуют вызвать актив-

ную познавательную деятельность обучающегося.
Таким образом, создавая проблемные ситуации на различных стадиях обуче-

ния  и  усвоения  нового  через  алгоритмы  действий,  по  технологии  проблемного 
обучения не только обеспечит творческое овладение УУД, но и будет способствовать 
развитию мыслительных способностей учащихся.

Дети  научатся  искать  и  находить  выход из  разных  жизненных  ситуаций,  в 
которой они могут оказаться.

Для  реализации  проблемно-поисковой  технологии  необходимы  следующие 
условия:

- обеспечение достаточной мотивации, способной вызвать интерес к содержа-
нию проблемы;

-  обеспечение  посильности  работы с  возникающими на  каждом  этапе  про-
блемами;

-  значимость  информации.  Получаемой  при  решении  проблемы  для  обу-
чаемого;

- необходимость доброжелательного диалогического общения учителя с уча-
щимися, когда ко всем мыслям и гипотезам, высказанным учащимися, относятся с 
вниманием и поощрением.

Преимущества применения технологии проблемного обучения я вижу в том, 
что она формирует интерес к знаниям, учит мыслить логично, развивает интерес к 
творческому труду, уверенность в своих возможностях и силах.

Моя  цель  внедрения  технологии  проблемного  обучения  заключается  в  том, 
чтобы использовать этот опыт к новым стандартам обучения и сделать так, чтобы 
учащиеся самостоятельно формулировали учебную задачу на основе уже известного 
им и усвоении неизвестного.

Наукой установлена  определенная  последовательность  этапов  продуктивной 
познавательной деятельности человека в условиях проблемной ситуации:

Проблемная ситуация – проблема – поиск способов решения – решение про-
блемы.
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Суть метода проблемного обучения заключается в искусстве создавать про-
блемные ситуации и находить способы их решения. Самое сложное в этом методе – 
создать проблемную ситуацию.

Во-первых,  проблема,  предлагаемая  учащимся,  должна быть доступной для 
детей того возраста, которые у меня обучаются. 

Во-вторых, проблема не должна разрешаться с помощью уже имеющихся зна-
ний и навыков. Она должна побуждать их к действию для поиска новых идей и но-
вых знаний.

В-третьих, ситуация должна содержать в себе противоречие.
В-четвертых,  ситуация  должна  вызвать  интерес  своей  необычностью  и 

нестандартностью.
Суть проблемного метода состоит в умении включить мыслительный аппарат 

ребенка в процесс познания. Это может быть простейшая догадка,  сопоставление 
фактов, простой вывод. Это может быть трудная задача, связанная с обобщением, пе-
реносом каких-то положений, трансформацией знаний. Наконец, проблемное обуче-
ние – это творчество, оригинальный подход, это эксперимент, опыт, исследование.

Приведу конкретные примеры использования проблемно-поискового метода на 
своих уроках русского языка и литературы

Основные приемы преподавания в методике проблемного обучения: постанов-
ка  проблемы,  создание  проблемной  ситуации,  разрешение  проблемной  ситуации 
(поиск), анализ полученного решения. 

Как же я это делаю на уроке? Основная движущая пружина поискового, про-
блемного обучения – это система вопросов и заданий, которые ставятся перед учени-
ками. Активную работу мысли вызывают вопросы, требующие установления сход-
ства и различия. Чем менее очевидно это различие или сходство, тем интереснее его 
обнаружить.

Например, при изучении «Горе от ума» А.С. Грибоедова (9 класс) не сложно 
выяснить,  чем не похожи друг на друга Чацкий и Молчалин.  Я задаю учащимся 
такой проблемный вопрос: «В чём сходство между этими героями?» Он вызывает у 
детей  интерес,  заставляет  их  размышлять,  анализировать  материал,  сопоставлять 
его. Каждый ученик включается в работу и задаёт себе вопрос: «А в чём?» Детям с 
ЗПР предлагаю охарактеризовать поступки героев и потом ответить на предложен-
ный вопрос. При необходимости использую наводящие вопросы. Ученик  с аутисти-
ческим отклонением на  вопросы не  отвечает,  но  читает  фрагменты,  которые  со-
держат описание героев. Здесь надо учесть, что у таких детей необычное мышление, 
прямолинейность. И задания должны быть простыми и последовательными.

Люблю подавать детям знания не в готовом виде,  а учу их самих находить 
решение. Вот примеры таких заданий:

Задания на сравнение, анализ, классификацию и вывод:
Фрагмент урока по теме «Правописание букв О – А в суффиксах наречий» в 7 

классе.
Однажды мои ученики были озадачены началом урока. Я, ни слова не говоря, 

разделила лист А4 на две части. На одной стороне написала громадное «А», на дру-
гой – «О». Потом попросила ученика внизу под буквой «А» записать такие слова: из-
давна, издалека, докрасна, слева. А внизу под «О» – вправо, влево, заново, набело, 
насухо. Теперь попросила учащихся присмотреться к этим словам и сказать, почему 
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одни слова написаны под буквой «А», другие под буквой «О». От чего зависит пра-
вописание суффикса? Предложила сверить свои выводы с учебником. Вместе с уча-
щимся ЗПР мы составили формулу для запоминания этого правила. 

Урок по теме «Правописание букв А - О в корнях с чередованием» (5 кл.), этап 
«открытия» новых знаний».

- Распределите слова по группам. Объясните принцип группировки. От чего 
зависит правописание О – А в корне слова? Слабому ребенку дала задание выделить 
корни и обозначить суффиксы. Прошу подумать, как он объяснит такое написание 
корней.  

Предложить, предлагать, изложить, излагать, расположить, располагать. 
Или задания:
Фрагмент урока по теме «Имена существительные,  имеющие форму только 

единственного или множественного числа» в 5 классе.
 Употребите следующие существительные с числительными 3, 5:  бензин, воз-

дух, зелень, детвора, дрожь.
 Образуйте форму единственного числа следующих существительных: качели,  

ножницы, каникулы, дрожжи, ворота. 
Вы смогли выполнить задание? В чем затруднение? Сформулируйте вывод. 
Поисковые задачи
Найдите лишнее слово, подумайте о вариантах. Ш..птать, ш..стой, ж..леть,  

сторож..ть;  Свеч.., сплеч..., каланч.., саранч…
Какой частью речи являются следующие слова: пряди, окуни, соли, потом, до-

рогой, издали. 
Чем являются слова и, да в предложениях:  Ум да разум надоумят сразу. Да 

здравствует солнце! Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! Родители трудолюбивы, и  
дети не ленивы.

Столкновение противоречий практической деятельности самих учеников:
Фрагмент урока по теме «Омонимы» (5 кл.)
Ученик записывает слово «коса». 
Сколько слов выделено на экране монитора? (учащимся выдвигается предпо-

ложения –1, 2, 3 слова)
Объясни значение записанного слова (ученик приходит к выводу, что он имел 

в виду разные слова).
 Нарисуй картинки к этим словам. Есть ли что-то общее в значении этих слов? 

Как бы ты их назвал? 
Посмотри в учебнике, как называются такие слова?
Наиболее часто употребляемым является ключевой вопрос урока 
Урок по рассказу И.С. Тургенева «Муму» в 5 классе начинаю так.
При чтении первых строк рассказа голосом выделяю главные слова, над кото-

рыми пойдёт дальнейшая работа.
«Из числа всей челяди самым замечательным лицом был дворник Герасим…» 

«Славный он был мужик…»
- А что замечательного было в Герасиме?
Далее организую эвристическую беседу, во время которой с помощью взаимо-

связанных  вопросов направляю  поиск  учащихся  на  решение  поставленной  про-
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блемы.  Эффективность  такой  беседы  целиком  зависит  от  удачно  поставленных 
вопросов. 

- Как вы понимаете значение слова «замечательный»?
- хороший, лучший, исключительный.
- заметный, выделяющийся, отличающийся от других.
- В каком значении употребляет это слово Тургенев? Докажите свою точку зре-

ния.
Учащиеся находят в тексте эпитеты и сравнения, выписывают их в тетрадь:
 - «замечательное лицо», «славный мужик».
 - «настоящий  богатырь»,  «могучий,  как  дерево»,  как  «молодой,  здоровый 

бык».
- Какое свойство характера Герасима особенно подчёркивает Тургенев?
- умение и желание трудиться.
Обобщения и выводы учащиеся записывают в тетрадь:
Герасим

1. Настоящий богатырь, он работает за четверых.
2. Не знает усталости, хотя работает с утра до вечера.
3. Крестьянский труд ему по сердцу.
4. Весело было смотреть на него, когда он работает.

- Почему нарушился привычный ход жизни Герасима?
- Барыня взяла его из деревни.
- А кто сильнее: Герасим или старушка-помещица?
- Какой силой она обладает?
- Она помещица-крепостница, а Герасим – крепостной крестьянин, он полно-

стью находится в её власти.
Далее создаю проблемную ситуацию, которую перевожу в проблемную зада-

чу и организую познавательную деятельность учащихся. Успешность деятельности 
учителя достигается тогда, когда проблемная ситуация связана с жизнью и содержа-
щийся  в  ней  материал  соответствует  интеллектуальному  уровню  школьников. 
Поэтому строю проблемную ситуацию, опираясь на жизненный опыт учеников.

- Какая работа легче: землю пахать или двор мести?
- Чем занимался Герасим в деревне?
- А что входило в обязанности Герасима в Москве?
- Как относился Герасим к своей работе? Прочитайте описание каморки Гера-

сима. Как она характеризует хозяина?
По ходу поисковой работы учащихся записывают в тетрадь

в деревне                                         в городе
пахал землю                                   воды привезти
косил траву                                     дров наколоть
молотил зерно                                двор подмести
тяжёлая работа                               лёгкая работа
трудолюбивый
умелый
серьёзный
ответственный
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надёжный
«Весело было смотреть                    «Бросался на землю лицом и целые
на то, как он работал.»                     часы лежал на груди    неподвижно…»
ПОЧЕМУ?
Почему Герасиму в городе жилось труднее, чем в деревне?
Сформулирована проблемная задача. Вместе с учащимися ищем пути её реше-

ния, работаем с текстом.
- Герасим оторван от родной земли, которая давала ему богатырские силы и ве-

личие.
- Он тоскует по своей земле, поэтому подолгу лежит на земле на груди, как 

будто старается обнять эту землю, передать ей свою любовь.
- В городе Герасим чувствует себя как пойманный зверь.
Подводя  итог  урока,  формулирую перспективную  проблемную  задачу.  Для 

этого использую приём опережающего чтения, что обостряет интерес учащихся, же-
лание прочитать произведение до конца.

«Он шёл по нём [по шоссе] с какой-то несокрушимой отвагой, с отчаянной и 
вместе радостной решимостью. Он шёл; широко распахнулась его грудь; глаза жад-
но и прямо устремились вперёд…»

- Похож ли Герасим сейчас на пойманного зверя? Почему изменился Герасим?
Создание проблемной ситуации возможно на использовании ошибки. Напри-

мер, при изучении темы «Склонение порядковых числительных» можно предложить 
рассмотреть ошибки, допущенные при употреблении различных дат: «В двухтысяч-
но четырнадцатом году олимпиада состоялась в городе Сочи» (Программа «Вести»). 
К этому приему примыкает использование мнимой ошибки. Как вариант, на экране 
монитора выставлены 2 словосочетания: «выпишИте слова» и «выпишЕте слова» и 
задаю вопрос обучающимся: «В каком случае я ошиблась и почему?» Предлагая и 
проверяя различные гипотезы, ученики придут к выводу, что ошибки здесь нет, а 
есть 2 формы глагола – в изъявительном и повелительном наклонении, правописание 
которых подчинено разным орфографическим правилам и связано с  различием в 
морфемном составе форм слова. Здесь надо заметить, что тема для детей сложная и 
поэтому я еще использовала прием объяснения. 

Одним из  самых  эффективных  приемов  организации проблемно-диалогиче-
ского обучения можно считать прием сравнения, например, на уроке литературы в 9 
классе. Он может быть выражен через ключевой вопрос урока, например: «Кто ско-
рее  построит  собственную карьеру:  Молчалин  или  Чацкий?  Почему?/  Кем  легче 
быть: Чацким или Молчалиным? Почему?».

Я использую проблемно-диалогическое обучение в сочетании с дифференци-
рованным и индивидуальным подходом к обучению, то есть с каждым учеником в 
отдельности. Часто более способные и мотивированные обучающиеся получают за-
дания опережающего характера, а результаты их работы становятся отправной точ-
кой для организации деятельности других ребят в классе. Например, при изучении 
темы «Сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными» в 9 классе, 
дети  получают  карточки  с  заданием:  «Запишите  предложение,  расставив  знаки 
препинания.  Какое  оно?  Сколько в  нем частей?  Найдите  главные и  придаточные 
части,  союзы и союзные слова,  задайте вопросы к придаточным, определите вид 
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придаточного.  Постарайтесь  составить  схему  данного  предложения.  Что  можете 
сказать об этом предложении? 

Анализ выполненного задания позволит организовать диалог по новой теме, 
выявить такие способы подчинения придаточных,  как последовательное и  парал-
лельное подчинения, а затем найти еще один вариант подчинения – однородные при-
даточные.

При изучении темы «Буквы Е, И в приставках пре-, при-» использую побуж-
дающий от проблемной ситуации диалог. Создать проблемную ситуацию – значит 
ввести противоречие, столкновение с которым вызывает у школьников эмоциональ-
ную реакцию удивления или затруднения.

- Прочитайте стихотворение.
- Выделите приставки в выделенных словах. (предъявление первого факта)
- Что интересного заметили? (побуждение к осознанию противоречия)
- Какой же возникает вопрос? (побуждение к формулированию проблемы)
Прибыл поезд, приплыл теплоход,
Космонавт прилетел из Вселенной –
В словах придет, прилетит, приплывет
Пишется при-, несомненно.
Предлинный достанет до крыши рукой,
Прежадный не даст вам конфету.
Кто очень такой или очень сякой,
Пре- мы напишем при этом.
(Э. Успенский)
Выделяют, испытывают удивление. (возникновение проблемной ситуации)
Приставки отличаются буквами Е, И (осознание противоречия)
От каких условий зависит правописание пре-, при-? Когда пишется И, а когда 

Е? (учебная проблема как вопрос)
Об этом предстоит узнать.
Такой метод ставит учащихся в позицию активного участия в познавательном 

поиске.  Выполняя поставленные познавательные задачи и учебное задание, они с 
помощью  учителя  формулируют  проблему,  выдвигают  гипотезу,  анализируют  и 
обобщают факты, делают выводы и решают проблемы.

Этап постановки учебной ситуации
на уроке русского языка в 5 классе по теме: «Обстоятельство».
Прочитать и назвать наречия
Вверху одна
Горит звезда,
Мой ум она
Манит всегда,
Мои мечты
Она влечёт
И с высоты
Мне радость льёт.
Подчеркните обстоятельства.
Ученик подчеркивает обстоятельства:
вверху; всегда..
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- Что нам сегодня предстоит узнать?
- Как определить каким членом предложения (обстоятельством или дополне-

нием) является существительное в косвенном падеже?
Второй путь постановки учебной ситуации на уроке – подводящий диалог.
В структуру подводящего диалога могут входить и репродуктивные задания 

(вспомни, выполни уже привычные) и мыслительные (проанализируй и сравни). От-
ветом на последний вопрос станет формулировка темы урока.

Этап формулирования темы урока русского языка в 6 классе по теме «Чередо-
вание гласных в корнях –кас – кос».

 Предлагаю учащимся вставить пропущенные буквы и назвать орфограммы в 
следующих  словах:  зар..сли,  р..стения,  выр..щивать,  изложение,  предлагать,  
к..снулся, к..сался. После проверки выясняем какие затруднения возникли и почему. 

Использую  прием  побуждающий  диалог,  который  направлен  на  осознание 
затруднения и формулирование проблемы.

 – Почему затрудняетесь в нахождении результата?
– В чём затруднение?
-  Какая  задача  стоит  сегодня  перед  вами?  (Тема  урока  сформулирована.  У 

детей появилась личная заинтересованность в усвоении нового,  так как никто не 
знает, как найти ответ по написанию гласной в корнях -кас -кос. Возникла ситуация 
«интеллектуального несоответствия». Далее приступаем к поиску решения).

Затем  предлагаю  вниманию  пятиклассников  обратить  внимание  на  экран 
монитора, на котором высвечены слова с корнями ЛАГ-ЛОЖ, КАС-КОС. Для реше-
ния  данной  проблемы  дети  должны  провести  ряд  наблюдений,  сопоставлений, 
сравнений. Они должны сравнивать мысленно.

Задания на сравнение, анализ, классификацию и вывод:
Фрагмент урока по теме «Правописание букв О – А в суффиксах наречий» (7 

кл.)
Однажды мои ученики были озадачены началом урока. Я, ни слова не говоря, 

разделила лист А4 на две части. На одной стороне написала громадное «А», на дру-
гой – «О». Потом попросила ученика внизу под буквой «А» записать такие слова: из-
давна, издалека, докрасна, слева. А внизу под «О» -вправо, влево, заново, набело, на-
сухо. Теперь попросила учащихся присмотреться к этим словам и сказать, почему 
одни слова написаны под буквой «А», другие под буквой «О». От чего зависит пра-
вописание суффикса? Сверьте  свои выводы с  учебником Сформулируйте правила 
так, чтобы оно было вам понятно и запомнилось.

Проблемное обучение  является  эффективным  методам  обучения  и развития 
учащихся.

Благоприятная, доброжелательная атмосфера, созданная в классе, тоже играет 
огромную роль для развития и обучения ребёнка, уважение к маленькому человеку – 
непременное правило!

Познание должно  идти  через использование умственных  и физических  сил, 
при умении самостоятельного поиска решений, а учитель должен этому научить, это 
одна из его важнейших задач.

Проблема должна быть доступной пониманию учащихся. Если до учащихся не 
дошел смысл задачи, дальнейшая работа над ней бесполезна. Следовательно, про-
блема должна быть сформулирована в  известных учащимся терминах,  чтобы все 
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или, по крайней мере, большинство учеников уяснили сущность поставленной про-
блемы и средства для ее решения.

Вторым требованием является посильность выдвигаемой проблемы. Если вы-
двинутую проблему большинство учащихся не сможет решить, придется затратить 
слишком много времени или решать ее самому учителю; то и другое не даст должно-
го эффекта.

 Этап постановки учебной проблемы на уроке литературы в 7 классе по рас-
сказу М. Горького  «Легенда о Ларре и Данко» (из рассказа М. Горького «Старуха 
Изергиль»).

Ставлю задачу урока:
- Сегодня на уроке мы попытаемся разобраться в особенностях характеров ге-

роев рассказа М. Горького.
- Одним из важнейших вопросов в творчестве писателя является вопрос: «Что 

есть человек?» Как вы понимаете этот вопрос? Что значит быть человеком?
- Проблемой нашего урока будет вопрос: «Что есть человек по М. Горькому?»
На втором этапе проходит поиск решение проблемы через аналитическую бе-

седу:
- Кто такой Ларра? Данко?
- Почему автор рассказывает именно о них?  Обыкновенные ли это личности?
- Как называется прием, построенный на противопоставлении? (антитеза)
1. Анализ легенды о Ларре.
- Можно ли его назвать главным героем первой легенды?
- Как относится герой к другим людям? ( презрительно)
- Он человек гордый? А что значит – гордость? Это хорошая или плохая черта 

характера человека?
- Гордыня и гордость – лексическое значение этих слов одинаково?
- Гордость – чувство собственного достоинства, самоуважение.
- Гордыня – чрезмерное высокое мнение о себе.
- Какое наказание понес Ларра за свою гордыню? (одиночество)
- Справедливо ли это наказание? 
2. Анализ легенды о Данко.
Читаю библейскую историю о Моисее. 
- Что объединяет библейскую легенду с легендой о Данко?
- Какие черты характера у Данко вы можете выделить?
- Какой поступок совершил герой ради любви к людям?
- Почему мы восхищаемся Данко?
- А как автор относится к герою?
-  Вернемся  к  проблемному  вопросу  урока:  «Что  есть  человек  по  М. 

Горькому?»
- Как вы понимаете слова: «Если только для себя, то зачем ты?» 
Используя технологию проблемного обучения помогает мне воспитать в уче-

никах творческую личность, умеющую видеть, ставить и разрешать возникающие 
проблемы.

Исследовательский метод помогает выработать навык самостоятельной твор-
ческой работы,  развивает  внимание,  умение  анализировать,  обобщать,  формирует 
собственное аргументированное суждение.
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Так я провела урок-исследование по теме «Частица» в 7 классе. Цель урока 
стояла  следующая:  познакомить  не  только  с  грамматическими  характеристиками 
частиц, но и с их семантикой, особенностями функционирования в разных стилях 
речи, ролью в предложении и тексте.

В начале урока познакомила с определением частиц и с обобщающей табли-
цей, в которой указаны разряды частиц.

Затем предлагаю вопросы для анализа этой таблицы.
1. На какие группы делятся все частицы? По каким признакам?
2.  Отметьте  наиболее  употребительные  частицы.  В  каких  стилях  речи  они 

употребляются?
3. Какие частицы используются редко? В каких стилях?    
На втором этапе урока я предлагаю анализ текста И.С. Тургенева «Записки 

охотника»: «А между тем заря разгорается; вот уже золотые полосы потянулись  
по небу, жаворонки поют, предрассветный ветер подул – и тихо всплывает баг-
ровое солнце. Свежо, весело,  любо!. Далеко видно кругом. Вон за рощей деревня, вон  
подальше другая с белой церковью, вон березовый лесок на горе».

Как вольно дышит грудь. Как крепнет человек, охваченный свежим дыханием 
весны!»

Предлагаю назвать известные частицы, используемые в этом отрывке.
Теперь прочитать этот текст без частиц и доказать, какова роль частиц в тек-

сте?
- Какая часть речи помогла узнать о них?
- А могут ли частицы быть членами предложения?
- Можно ли к ним задать вопрос?
- Признаком какого стиля речи является употребление частиц в данном контек-

сте?
Обратитесь к словарю: к какому стилю речи вы отнесете частицы: ну да, так-

таки, аж?
Сделайте  вывод:  почему  в  разговорном  стиле  речи  используется  больше 

частиц, чем в других?
Соотнесите использованные в тексте частицы с таблицей и сделайте вывод: с 

какой целью используются частицы в разных стилях речи? 
Начиная с проблемной ситуации, то есть со столкновения противоречий иссле-

дователь (а именно ученик) испытывает чувство удивления или затруднения, которое 
и заставляет его осознавать противоречие и формулировать проблему и проблемный 
вопрос.

При изучении темы по русскому языку «Одна две буквы Н в суффиксах при-
лагательных» в 6 классе можно создать проблемную ситуацию с «удивлением».

Предлагаю прочитать слова:  авиационный,  экскурсионный,  соломенный,  от-
ветственный, коренной, карманный, телефонный, кожаный, лошадиный, земляной.

- Какими частями речи являются слова?
 Запишите слова и выделите их суффиксы. Возникает проблемная ситуация 

Ученики испытывают удивление.
 -  Что  интересного  вы  заметили?  (осознание  противоречия)  Среди  при-

лагательных есть те, которые имеют в суффиксах Н и те, в которых НН.
- Какой возникает вопрос? Почему (побуждение к формулировке проблемы).
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Учащиеся задают вопрос: почему в одних словах пишется одна Н, а в других – 
НН. 

- Над какой темой будем работать?
Учащиеся формулируют тему урока и записывают ее в тетрадь.
Попробуйте найти ответ, а для этого сравните слова, сгруппировав их. На что 

нужно обратить внимание? (как и от каких слов образовались прилагательные)
-  Какую закономерность вы заметили? Проверяем гипотезу,  и формулируем 

правила.
 Учащиеся после ответов читают правила параграфа.
- Почему у прилагательных стеклянный, оловянный, деревянный пишется НН, 

а в прилагательном ветреный – Н?
Для закрепления вместе со мной составляют таблицу.
Проблемные ситуации с «затруднением», где ученики не знают способа реше-

ния данной проблемы и не имеют теоретических и практических знаний. Ученики 
поставлены в новые условия решения проблемы и располагают лишь некоторыми 
знаниями, которых не хватает для решения данной задачи. Например, по теме «Пра-
вописание сложных прилагательных» в 6 классе можно включить момент «затрудне-
ния».

Тема мной не формулируется, но даются словарный диктант, куда включены 
сложные прилагательные. Затем проверяется и делается вывод.

- Правильно ли написаны прилагательные? Почему? (Не хватает знаний) Про-
блемная ситуация с «затруднением» создана

- А что нужно знать, чтобы правильно написать эти слова?
- Сформулируйте тему урока.
Поиск решений. Поиск идет последовательно. Сначала поиск слитного написа-

ния, потом раздельного и дефисного. Только после разбора ученики дают ответ на 
проблемный вопрос и делают вывод.

Изучая литературные произведения, я стараюсь их связать с современностью, 
предлагаю обсудить вопросы, которые волнуют учеников. Рассматривая тему «База-
ров и родители» я спрашиваю учеников:

- Любит Базаров своих родителей?
- Как он называет своего отца?
- Как относится к матери? 
- Можно сказать, что родители любят своего сына?
- Почему не понимают они друг друга?
- А вы всегда понимаете своих родителей? Почему так происходит?
- Как это объясняет И.С. Тургенев? (Обращаемся к образу Базарова)
Таким образом через проблемные вопросы учу детей формировать собствен-

ное мнение, умение его защищать. Я считаю, что урок должен быть направлен не 
только на изучение теоретического материала и формирование умений, но и на орга-
низацию умственной деятельности учащихся, которая способствует интеллектуаль-
ному развитию.

Применение технологии проблемного обучения позволяет наблюдать не только 
повышение мотивации учения,  но при этом положительно влияет и на динамику 
успеваемости и качества знаний. Благодаря методам и приемам проблемного обуче-
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ния у учащихся развиваются базовые познавательные учебные действия и жизнен-
ные компетенции.

Таким образом, проблемное обучение просто необходимо, так как формирует 
развитую  личность,  способную  логически  мыслить,  систематизировать  и  накап-
ливать знания, разрешать проблемы самостоятельно.
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Приложение 1

Технологическая карта урока русского языка в 6 классе 
Тема: Правописание гласных в корне –кас-кос-

Предмет Русский язык
Класс 6
Тема урока Правописание гласных в корне –кас-кос-
Тип урока Открытие новых знаний
Цель Познакомить с правописанием гласных в корне –кас -кос;  формировать умение правильно писать слова с данной 

орфограммой.
Планируемые образовательные результаты: знание условий выбора букв о-а в корне –кас –кос, умение распознавать слова с чередующимися 
корнями –кас-кос и применять правило их написания

Предметные Метапредметные (УУД) Личностные
Знать правила, регулирующие выбор букв 
о-а в корнях –кас –кос; уметь сравнивать 
условия выбора.

Формулируют проблему урока; производить 
анализ, синтез и сравнение; высказывать 
предположение на основе наблюдений. Понимают 
информацию устного сообщения, оценивают 
достигнутые результаты и формулируют их в 
устной и письменной речи. Проявляют 
способность  строить связное монологическое 
высказывание;

Осознают ценность русского языка и 
богатство его структуры; развивать интерес к 
языку и совершенствовать собственную речь.

Основные понятия и 
термины

Чередующиеся гласные.

Средства обучения 
(учебные наглядные 
пособия, 
дидактический 
наглядный материал, 
ЭОР и др.)

Презентация, учебник, рабочая тетрадь к учебнику 6 класса, таблица «Правописание корней с чередующимися 
гласными»

Методы обучения Частично- поисковый
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Организационная структура урока
Этапы урока Основные виды деятельности учителя Основные виды деятельности 

учащихся
Формируемые 

образовательные 
результаты

Коррекционная 
направленность 

этапа урока
1.Мотивация 
к учебной 
деятельности.
Цель: 
способствова
ть 
положительн
ой 
эмоциональн
ой 
направленнос
ти для 
включения 
обучающихся 
в 
деятельность

– Доброе утро, дорогой друг! Я очень рада тебя 
видеть, рада нашей встрече. Надеюсь, что 
сегодняшний урок доставит нам удовольствие. 
Давай улыбнёмся друг другу и начнём работу.

Запись учащимися числа и 
«классная работа»

Коммуникативные
Создание 
доброжелательной 
атмосферы, 
мотивации к учению
Личностные.
Ориентироваться в 
системе знаний

Сконцентрироват
ь внимание, 
создать 
положительный 
настрой на 
учебную 
деятельность 
учащихся

2.Актуализац
ия знаний
Цель: 
повторение 
изученного 
материала, 
необходимого 
для 
«открытия 
нового». 
Выявление 
затруднений в 
деятельности 
учащихся. 

Сегодня я случайно обнаружила на своем столе 
чудесный сундучок. А вот открыть его не 
смогла. Здесь какая-то загадка. Давайте 
вспомним, а как в сказках открывали  
загадочные предметы? Наверное, надо 
выполнить необычное задание. Мы сейчас 
попробуем использовать все наши знания. 
Вспомните, пожалуйста, а какие темы мы уже 
изучали? А может быть нам помогут 
предложения?
 Волны выбросили на берег много водор..слей.
Веточка выр..стает из почки.
Л..жился на поля туман. Шум дождя рас 
пол..гал ко сну.

Записывают предложения и 
отвечают на поставленные 
вопросы, анализируют материал

Регулятивные.
Выделять и 
осознавать то, что 
уже усвоено и что 
еще нужно усвоить
Коммуникативные.
Умение полно и 
точно выражать свои 
мысли
Познавательные. 
Систематизировать 
учебный материал, 
изученный ранее.

Коррекция и 
развитие 
зрительных 
восприятий, 
повышение 
уровня 
умственного 
развития 
учащихся, 
внимание, 
память, речь, 
логическое 
мышление,
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Ветки березы к..сались крыши дома.
Прочитайте и назовите слова с пропущенными  
чередующимися гласными в корне. Какие 
орфограммы представлены в словах? А что 
общего в правописании корней –лаг-лож, -раст 
– рос-? А какую гласную надо вставить в слово 
«к..сались»? Почему возникли трудности при 
написании этого слова?

3.Постановка 
учебной темы 
и цели урока
Цель: после 
обсуждения 
затруднений 
называют 
тему и 
проговариваю
т цель урока.

Сформулируйте тему нашего урока. Что нам 
сегодня предстоит сделать на уроке? Чему мы 
должны научиться?
Открываем наш сундучок. Достаю 
изображения цветные с корнями –КАС-КОС-.
Что нам надо сделать, чтобы достичь цели? Я 
предлагаю вам стать исследователями и самим 
постараться определить условия выбора 
написания гласной в корнях –кас-кос-.

Формулируют тему и цель урока
Записывают тему урока

Регулятивные.
Умение выделять и 
осознавать то, что 
нужно усвоить
Коммуникативные.
Полно и точно 
выражать свои 
мысли
Познавательные.
Систематизировать 
учебный материал

Активизация 
познавательной 
деятельности, 
развитие 
логического 
мышления, 
памяти, речи

4. «Открытие 
нового 
знания»
Цель 
:решение 
учебных 
задач, 
построение 
проекта 
выхода из 
затруднения

Записаны   слова в два столбика:
Прок..саться             прик..сновение
К..саться воды          к..снуться руки
Чем объединены эти слова?
Что вы наблюдаете в корнях?  Какие гласные 
чередуются?  От чего зависит написание 
гласной в этих корнях?
А теперь сундучок нам приготовил сказку о 
корнях КАС-КОС-. Послушайте ее и оцените, 
правильно ли вы сформулировали правила 
написания гласной в корнях –кас-кос. 

Пробная формулировка правила, 
опираясь на предыдущий алгоритм 
работы.
Построение алгоритма выхода из 
затруднения.
Чередование букв О-А зависит от 
последующего суффикса .
Для этого выполняю следующее 
действие:
1.Выделяю корень и суффикс.
2. Ставлю ударение.
3. Если после корня стоит суффикс 
–а- , то пишем в корне –а-.
4. Если после корня нет суффикса 
–а- , пишем корень –кос-.

Регулятивные:
Умение выделять то, 
что нужно усвоить
Коммуникативные: 
точно и полно 
выражать свою 
мысль
Познавательные:
Поиск и выделение 
необходимой 
информации, 
структурирование 
знаний, определение 
основной 
информации

Развитие 
мышления( сравн
ение, анализ, 
обобщение, 
классификация)
развитие 
монологической 
речи

5.Первичное Читаем правила в учебнике параграф36, и Познавательные. Развитие 
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закрепление 
изученного 
материала
Цель: 
проговариван
ие правила 
написания и 
комментирова
ние  
написания 
гласных в 
изучаемых 
корнях

попробуем составить алгоритм действий по 
выбору написания гласных в корнях.
Упр. 184
Выпишите сначала слова с пропущенной 
буквой –а-, потом с гласной –о-. Вслух 
проговаривать алгоритм действий.

Выполнение упражнения с 
проговариванием алгоритма 
действий.

Ориентироваться в 
системе своих 
знаний, выбирать 
решения, 
выстраивать 
логическую цепочку 
рассуждений, 
анализировать, 
сравнивать, 
обобщать, делать 
выводы.
Личностные. 
Устойчивый 
познавательный 
интерес.

монологической 
речи. 
Активизация  и 
развитие 
познавательной 
деятельности, 
повышение 
уровня 
умственного 
развития 
учащихся 
(внимание, 
память речь,  
логическое 
мышление

6.
Самостоятель
ная работа с 
самопроверко
й. Цель: 
уметь делать 
вывод о том, 
что уже умеет 
Самоконтрол
ь по эталону

Работа с карточкой.
Задание: дополнить предложение словами с 
корнем –кас-кос. Графически обозначить 
орфограмму.
Самолет плавно _______________ земли.
Чтобы доказать теорему, нужно к окружности 
провести ____________ .
Эта проблема ___________ меня меньше всего.
Мать нежно _________ моего плеча.
Докажите, что слово «Касаться»- 
многозначное.

Выполняют задание  и объясняют  
значение слова.

Познавательные.
Ориентироваться в 
системе своих 
знаний.
Личностные.
Потребность в 
самовыражении и 
самореализации

7.
Физкультмин
утка

Каждый день по утрам делаем зарядку.
Очень нравится нам делать по порядку:
Весело шагать, руки поднимать.
Приседать и вставать 4 раза)
Прыгать и скакать (7 прыжков

8. Включение 
нового знания 
в систему 
знаний и 

Тест.
1). Правописание чередующийся гласной в 
корне –кас-кос зависит от
1. ударения

Выполняют задание теста Регулятивные.
Контроль, 
коррекция, 
выделение и 

Развивать 
способность 
обобщать и 
делать 
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повторение 2. значения корня
3. последующего согласного или сочетания 
согласных
4. от наличия суффикса –а-
2) Укажите слово, в котором пишется корень –
КАС-
1. неприк..саемый запас
2. к..снулся ветвями воды
3. к..саться дна
4. соприк..снешься
3)Укажите слово, в котором пишется корень –
КОС-
1. не к..сайтесь истории
2. к..снусь руки
3. к..сательная линия
4. к..сание мяча

осознание того, что 
уже усвоено, что еще 
необходимо усвоить.
Личностные.
Самоопределение

Коммуникативные.
Аргументировать 
свою точку зрения.

самостоятельные 
выводы; умение 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи

9. Рефлексия 
деятельности
Цель: 
осознание 
учащимися 
своей 
учебной 
деятельности  
и самооценка 
результатов 

А теперь оценим результаты своей работы.
Что нового вы открыли для себя и чему 
научились?
Какую цель мы с вами ставили перед собой в 
начале урока?  Добились ли поставленной 
цели?
 Оцените свою работу. Если вам все удалось, 
поднимите зеленый смайлик. Если не все 
получилось - желтый, а если было очень 
сложно и надо еще раз вернуться к теме – 
красный.

И самостоятельно оценивают себя 
по критериям 
«5» - 1 ошибка
«4» - 2-3 ошибки
«3» - 4-5 ошибок

Личностные
Проводят 
самоанализ и 
самооценку 
собственной 
деятельности.

Коррекция своих 
действий и 
самооценки;
- коррекция 
способов 
саморегуляции 

10. Домашнее 
задание

П. 36 упр. 186 Задание прокомментировать
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Приложение 2

Технологическая карта урока русского языка в 8 классе
Тема: Синтаксические связи слов в словосочетании

Предмет Русский язык
Тема урока Синтаксические связи слов в словосочетании
Тип урока Синтаксические связи слов в словосочетании
Вид урока Урок-исследование
Цель Формирование умения определять тип подчинительной связи слов в словосочетании и предложении, 

отработать трудные случаи управления и примыкания
Планируемые образовательные результаты

Предметные Метапредметные (УУД) Личностные
Образовательные: распознавать 
(выделять) словосочетания в составе 
предложения, главное и зависимое слово; 
определять виды словосочетаний по 
морфологическим 
свойствам главного слова; выделять виды 
подчинительной связи в словосочетаниях, 
синонимичные словосочетания; 
группировать и моделировать 
словосочетания по 
заданным признакам; анализировать и 
характеризовать словосочетания по 
морфологическим свойствам главного 
слова и видам подчинительной связи. 
Развивающие: формировать языковую, 
лингвистическую, коммуникативную 
компетенцию. 

Уметь определять тему урока; понимать 
учебную задачу; прогнозировать 
предстоящую деятельность и намечать пути 
её решения; понимать причину своих 
ошибок. Определять цели деятельности, 
последовательность действий. Адекватно 
воспринимать содержание устного и 
письменного сообщения; способность 
извлекать информацию из различных 
источников; владеть приемами отбора и 
систематизации материала на определенную 
тему; способность свободно, правильно 
излагать свои мысли в устной форме; 
использовать родной язык как средство 
получения знаний по другим учебным 
предметам.

Высказывание собственной позиции; осознание 
познавательной задачи; осуществление операций 
анализа, синтеза, классификации; умение делать 
выводы, обобщения; обосновывать свою точку 
зрения, задавать вопросы; осуществление совместной 
деятельности в парах и рабочих группах. 
Регулятивные: умение принимать и сохранять 
учебную задачу; планировать сотрудничество с 
учителем.

Основные понятия и термины Согласование, управление, примыкание, подчинительная связь

Средства обучения( учебные наглядные 
пособия, дидактический наглядный 
материал, ЭОР и др.)

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/48bf58d5-способы подчинительной связи; http://files.school-
collection.edu.ru/dlrstore/f2760958- таблица «Способы подчинительной связи в словосочетаниях
компьютер, презентация по теме, оценочный лист.
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Методы обучения Исследовательский, поисковый

Организационная структура урока 
Этапы урока Основные виды деятельности учителя Основные виды 

деятельности учащихся
Формируемые образовательные 
результаты

Коррекционная 
направленность 
этапа урока

Мотивация к 
учебной 
деятельности
Цель: Создание 
эмоционального 
настроя

Добрый день, ребята! Я надеюсь, что у 
вас хорошее настроение и оно будет 
спутником вашей работы на уроке. 
Обратите внимание на листы, лежащие 
перед вами. Это «листы самооценки», в 
которых вы будете отмечать свое 
участие в работе. Можно поставить 
себе оценку, а можно просто, если 
справился с работой, поставить +, если  
нет. -

Подготовка к уроку.

Планирование 
сотрудничества с учителем

Подготовка к уроку.

Планирование сотрудничества с 
учителем

Подготовка к 
уроку.

Планирование 
сотрудничества с 
учителем

Проверка 
домашнего 
задания 
Цель: 
Формирование  
умения 
составлять 
связное 
монологическое 
высказывание на 
предложенную 
тему

Давайте вспомним то, что вы уже 
знаете о словосочетании. Ответьте, с 
какими утверждениями вы согласны 
или нети почему.

1. Словосочетание - это 
коммуникативная единица.

2. Словосочетание - это единица 
синтаксиса.

3. Словосочетания бывают только 
глагольные

4. Словосочетание - это сочетание 
двух самостоятельных слов.

Проверка выполнения упражнение 61
Зачитать словосочетания, которые не 
допускают замены. Объяснить, 
почему?

Проверяют домашнее 
задание по эталону, отвечают 
на вопросы, строят 
монологический ответ

Регулятивные: умение 
принимать и сохранять учебную 
задачу; планировать 
сотрудничество с учителем, 
осознавать возникающие 
трудности, искать их причины и 
пути преодоления.
Коммуникативные: уметь 
проявлять себя.

Развитие навыков 
самостоятельного 
анализа

Создание 
проблемной 
ситуации
Цель: 

Предлагаю обратить внимание на экран 
монитора, прочитать записанные 
словосочетания:
растущий клен

Формулирование проблемы.
Выдвижение гипотез и их 
обоснование

Познавательные: понимать 
информацию;
осуществлять операции анализа, 
синтеза, сравнения, делать 

Развитие речи и 
мышления
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создать  
ситуацию 
мотивации к 
исследовательск
ой работе

отказаться от поездки
говорил медленно
Чем похожи и чем различаются данные 
пары слов? Как соединяются слова 
друг с другом? Можно назвать это 
соединение произвольным?  
Равноправны ли эти словосочетания?. 
Значит, словосочетания строятся по 
определенным правилам

обобщения, выводы.
Регулятивные: уметь 
мобилизовать свои личностные 
качества и ученические 
способности к обучению в 
ситуации «начала 
деятельности».
Личностные: действие 
смыслообразования
Коммуникативные:
участвовать в формировании 
атмосферы исследования и 
сотворчества

Целеполагание
Цель: 
моделирование 
целей и задач 
урока
Поиск решения 
проблемы

Сформулируйте тему урока. Каких 
целей мы должны достичь на уроке?
Запишите словосочетания и 
определите, какие виды 
синтаксической связи используются в 
данных словосочетаниях.
Малиновое варенье, серьезный 
разговор, книжный отзыв, в зарослях 
камышей, игрушка из дерева, отчаянно 
произнес, находиться рядом,  говорил 
смеясь
Какие же способы подчинительной 
связи выделяются в словосочетаниях? 
Таблица: способы подчинительной 
связи
Согласование, управление, 
примыкание. Как вы понимаете, что 
такое согласование? (главное и 
зависимое слово согласуются в роде, 
числе и падеже). Примыкание (главное 
слово глагол ставит зависимое в 
нужный падеж); Управление  (главное 

Строят устное высказывание 
о цели и теме урока.
Строят речевое 
высказывание. Выражают 
свои мысли с достаточной 
полнотой и точностью

Предметные: Формирование 
понятий и 
организация действий на их 
основе с опорой на алгоритм.
Регулятивные:
формирование предметных 
понятий, навыков 
систематизации знаний по 
орфографии и пунктуации, 
формирование умений 
определять грамматическую 
структуру словосочетаний
Коммуникативные:
реализация практических 
навыков 

Развитие словесно-
логического 
мышления и 
основных 
мыслительных 
операций.
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слово управляет зависимым — 
наречием, деепричастием и глаголом 
неопределенной формы)
Читать правила учебника § 11 

Актуализация 
знаний
Цель: 
формирование 
знаний об 
основных 
особенностях 
грамматического 
строя русского 
языка на 
примере темы 
«Способы связи 
слов в 
словосочетании»
.

Просклоняйте словосочетания и 
определите вид подчинительной связи 
в зависимости от того, какие 
отношения между главным и 
зависимым словом.
синее небо
билет пассажира
поехать учиться

Поделитесь результатами своего 
исследования.
Составление опорной схемы (рабочая 
тетрадь Е.А. Ефимова по русскому 
языку. 8 класс Просвещение. 2014 г.)

Выполняют пробное учебное 
действие.  Вычленяют, что 
уже усвоено и что подлежит 
усвоить самостоятельно 
исследуют материал и 
делают выводы

Регулятивные: формирование 
навыков решения практической 
задачи (составление 
словосочетания, вычленение 
словосочетания из 
предложения), формирование 
умений работать по алгоритмам, 
формирование знаний об 
основных особенностях 
грамматического строя русского 
языка на примере темы 
«Способы связи слов 
в словосочетании».
Личностные: уметь 
осуществлять рефлексию своей 
деятельности и своего 
поведения в процессе учебного 
занятия и корректировать их.
Познавательные: 
Общеучебные: уметь обобщать 
информацию и делать выводы; 
построение логической цепи 
рассуждений, анализ, синтез.

Развитие словесно-
логического 
мышления и 
основных 
мыслительных 
операций.

Физкультминутк
а

Гимнастика для глаз.
Глазки видят всё вокруг,
Обведу я ими круг.
Глазком видеть всё дано-
Где окно, а где кино.
Обведу я ими круг,
Погляжу на мир вокруг.
Быстро поморгать, закрыть глаза и 
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посидеть спокойно, медленно считая до 
5. Повторить 4-5 раз.
Крепко зажмурить глаза (считать до 3), 
открыть, посмотреть вдаль (считать до 
5). Повторить 4-5 раз.

Первичная 
проверка и 
закрепление
.Цель:  
выявление 
затруднений и 
выход их них.

Распределите словосочетания на 3 
группы
утро без ветра, книжный отдел, 
грустно посмотрел, походка без шума, 
макаронный суп, закричал радостно

Давайте подведем итоги и 
сформулируем правило, в чем разница 
трех видов подчинительной связи слов 
в словосочетании. Используйте 
составленную схему7

Распределите 
словосочетания на 3 группы
утро без ветра, книжный 
отдел, грустно посмотрел, 
походка без шума, 
макаронный суп, закричал 
радостно

Давайте подведем итоги и 
сформулируем правило, в 
чем разница трех видов 
подчинительной связи слов в 
словосочетании. 
Используйте составленную 
схему 7

Регулятивные:
адекватно оценивать свои 
достижения, осознавать 
возникающие трудности, искать 
их причины и пути 
преодоления. Прогнозирование.
Личностные:
формирование умений к 
самоанализу результатов и 
самооценке готовности к 
выполнению заданий разного 
уровня сложности

Развитие словесно-
логического 
мышления (умение 
видеть и 
устанавливать 
логические связи

Самостоятельн
ое применение 
полученных 
знаний
Цель: 
повторение 
посредством 
выполнения 
заданий и их 
объективное 
оценивание

Выполнение упражнения 64. Указать 
вид подчинительной связи в 
словосочетаниях, отметить главное и 
зависимое слово   Проверьте 
выполненную работу по составленной 
схеме. Оцените свою работу.

Задание 28 стр. 17 рабочая тетрадь. 
Рыбацкая лодка
лодка под парусом
Попробуйте данные словосочетания 
перестроить  их так, чтобы 
согласование стало управлением. 

Оцените свою работу

Выполняют задания 
самостоятельно, 
осуществляют проверку 
пошагово, сравнивая со 
схемой

Познавательные: читать и 
слушать, извлекая нужную 
информацию для построения 
связного текста на 
лингвистическую тему; 
осуществлять операции анализа, 
синтеза, устанавливать 
причинно-следственные связи, 
делать обобщения выводы.
Коммуникативные: вступать в 
диалог с учителем, 
одноклассниками, участвовать в 
общей беседе; формулировать 
собственные мысли, отстаивать 
свою точку зрения.

Развивать 
умения работать 
по словесной и 
письменной 
инструкции, 
алгоритму; 
- умения 
планировать 
деятельность.
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Личностные: осознание себя 
как индивидуальности и члена 
общества.
Регулятивные: контролировать 
процесс и результаты 
деятельности.

Рефлексия Обобщить проделанную работу
Какую тему мы сегодня изучали? 
Какие трудности возникли при 
исследовании темы? Что осталось для 
вас непонятным?
Какие впечатления от сегодняшнего 
урока?

Проверьте оценочные листы: все ли 
этапы работы проставлены.

Как вы думаете, цели урока мы 
достигли?
Сдайте оценочные листы, они покажут 
результат усвоения вами темы

Подводят итог своей работе. 
Соотносят цель и 
результаты, степень их 
соответствия

Познавательные: читать и 
слушать, извлекая нужную 
информацию для построения 
связного текста на 
лингвистическую тему; 
осуществлять операции анализа, 
синтеза, устанавливать 
причинно-следственные связи, 
делать обобщения выводы.
Коммуникативные: вступать в 
диалог с учителем, 
одноклассниками, участвовать в 
общей беседе; формулировать 
собственные мысли, отстаивать 
свою точку зрения.
Личностные: осознание себя 
как индивидуальности и члена 
общества.
Регулятивные: контролировать 
процесс и результаты 
деятельности.

Способность 
обобщать и делать 
самостоятельные 
выводы

Домашнее 
задание

§ 11 упр. 67 Внимательно прочитайте 
задание  и осмыслите его.
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Приложение 3

Технологическая карта урока литературы в 7 классе
Тема: Жизнеутверждающая сила добра, любви и правды (по рассказу А. Платонова «Юшка»)

Общая часть 
Предмет Литература 
Вид урока Проблемно-развивающий
Тип урока Открытие новых знаний
Цель Помочь учащимся увидеть, что главную ценность для человека представляет другой человек;  подвести к пониманию 

важности сострадания, любви и доброго отношения к людям.
Планируемые образовательные результаты

Предметные Метапредметные (УУД) Личностные
Знать содержание рассказа А. Платонова «Юшка». 
Уметь определять проблемы, поднятые автором в 
произведении, давать характеристику герою; 
аргументированно формулировать свое отношение 
к прочитанному; выявлять нравственные качества 
героя: доброту, любовь, честность, милосердие.

Осваивать способы решения выдвигаемых 
проблем поискового характера; обнаруживать 
противоречия между видимостью и сущностью 
героя; активно использовать речевые средства 
для решения коммуникативных и 
познавательных задач; определять цели и пути 
их решения.

Раскрыть нравственные понятия: доброта, 
сострадание, любовь; развивать навыки 
сотрудничества со взрослыми.

Основные понятия и термины Доброта, любовь, правда, сострадание
Средства обучения (учебные наглядные пособия, 
дидактический наглядный материал, ЭОР и др.,)

Мультимедийная презентация; опорные слова из текста произведения; толковый словарь 
В.И. Даля

Методы обучения Проблемно-поисковый, исследовательский
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Организационная структура урока 
Этапы урока Основные виды деятельности учителя Основные виды 

деятельности 
учащихся

Коррекционная 
направленность

Формируемые 
образовательные 
результаты

1. Мотивация к 
учебной 
деятельности
Цель: Создать 
положительный 
настрой на урок.

Добрый день, ребята! Я очень рада видеть вас и 
надеюсь на плодотворную работу. Урок сегодня 
необычный. А начать я его хочу со слов притчи.
«Однажды Диоген зажег фонарь и пошел с ним по 
городу.
- Что ты ищешь днем с фонарем?- спрашивали его 
афиняне.
- Я ищу Человека,- отвечал он.
- Кого именно? Меня? Его?
- Ищу Человека!- повторял  мудрец, вглядываясь в 
лица своих сограждан и продолжая свой путь по 
площади.

Готовятся к уроку. 
Развитие 
эмоционально-
волевой сферы

Личностные:  
формирование ценностных 
ориентиров и смыслов 
учебной деятельности на 
основе развития 
познавательных интересов. 
Регулятивные: осознание 
обучающимися стремления к 
постижению нового.

2. Актуализация 
знаний
Цель: повторение 
изученного 
материала, 
необходимого для 
«открытия 
нового». 
Выявление 
затруднений в 
деятельности 
учащихся. 

Какого Человека искал Диоген? 
Что значит быть Человеком? Странно, а вокруг 
было много народа. (Искал он полноценную 
нравственную личность. При встрече с таким 
человеком фонарь Диогена должен был погаснуть)
Как вы понимаете: полноценная нравственная 
личность? Какими качествами он должен 
обладать?
А вот как греки видели образец совершенного 
человека: в нем сочетаются физическая сила и 
одухотворенное лицо. 

Отвечают на 
вопросы учителя

Развитие 
мышления,
внимания, 
зрительной 
памяти

Личностные: 
самоопределение, 
стремление к речевому 
общению:
Познавательные:
Свободное восприятие 
информации.
Регулятивные: стремление 
к постижению нового.

3. Целеполагание
Цель: Подвести 
учащихся к 
самостоятельной 
формулировке 
темы и цели 
урока.

Сформулируйте цель нашего урока. О чем мы 
будем говорить.  Сегодня поговорим о таких 
качествах человека, как доброта, любовь, 
милосердие, всепрощение. Тема нашего урока 
«Жизнеутверждающая сила добра, правды, 
любви». Нужны ли такие качества человеку? 
Рождаясь, человек приходит в мир жестокий и в то 

Отвечают на 
вопросы, 
выдвигают 
предположения 
понимания цели 
урока.

 Развитие 
словесно-
логического 
мышления

Регулятивные: 
Целеполагание, 
планирование, 
саморегуляция.
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же время прекрасный, добрый. Очень трудно 
понять этот мир, найти себя в нем, понять смысл 
человеческой жизни.

4. Построение 
проекта выхода из 
затруднения
Цель:

Тогда в чем смысл человеческой жизни?
Попробуем разобраться в представленной 
проблеме. 
Чтобы доказать, что нужно сделать? 
- определить последовательность действий для 
выхода из затруднительной ситуации.
- проанализируем эпизоды;
- сделаем вывод

Формулируют 
проблему и строят 
план выхода из нее

Корректировать 
внимание,

Личностные: формирование 
позитивной оценки.
Познавательные:
Построение речевого 
высказывания; 
доказательство рассуждения.
Коммуникативные: 
Формирование собственного 
мнения
Регулятивные:
Выполнение учебных 
действий в речевой форме

5. Реализация 
построенного 
проекта
Цель:
анализ рассказа  с 
целью 
осмысления 
содержания

Автор нас знакомит с Юшкой.  Зачитайте 
портретную характеристику героя. Соответствует 
ли он греческому идеалу?
Что необычного в его внешности? (Глаза - зеркало 
души). Что же отражается в глазах Юшки? ( В 
глазах слезы. Душа плачет)
Отчего же больно ему?
Анализ эпизода «Отношение детей к Юшке»
Что влечет детей к Юшке? Как Юшка отвечает на 
их жестокость? Обижался ли он? Несмотря на то, 
что они донимают его криками и ударами, что ими 
движет реакция зло в ответ на зло, и зло- это 
радость для них, Юшка понимает, что дети не 
виноваты в том. Что в них нет добра и радостно 
откликается на «радость» детей.       «Они меня 
любят», и рад своей нужности детям. Юшка верил, 
что дети не знают. Что делать для любви.
Анализ: «Отношение взрослых к Юшке»
Используя цитаты, ответьте на вопросы:
Почему взрослые обижают юшку? Чем он им 

Анализируют 
текст, 
осмысливают его 
содержание

Побуждение к 
речевой 
деятельности и 
осуществление 
контроля за ней.

Личностные: развитие 
готовности к 
сотрудничеству.
Познавательные: поиск и 
выделение необходимой 
информации
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отвечает?
Почему же и дети и взрослые так относились к 
нему?
«Да что ты, блажной непохожий ходишь тут?»
(Они не могут простить уму непохожести, 
молчаливой крепости. Они отвечали обидой на 
обиду, а всех прощал, сочувствовал им, их злобе.  
Сердце в людях бывает слепое. Как вы это 
понимаете?
Анализ встречи Юшки с веселым прохожим
Какие причины заставили Юшку поступить не так, 
как всегда? Чем помешал Юшка прохожему? 
Почему Юшка осерчал, может быть, первый раз в 
жизни? Впервые Юшка возражает прохожему

6. Первичное 
закрепление 
полученных 
знаний
Цель: умение 
анализировать 
эпизоды, 
находить ответы в 
тексте.

Почему Юшку после смерти называли  Ефимом 
Дмитриевичем? (Люди узнали, что у него есть 
приемная сирота, о которой он заботился 
бескорыстно. Юшка обладал сочувствием, 
состраданием, как потом выяснилось, он оказался 
единственным человеком, который окружал 
девочку –сироту заботой и любовью. Платонов 
писал: «Любовь одного человека может вызвать к 
жизни талант в другом человеке или, по крайней 
мере, побудить его к действию.
Жил ли Юшка по правде?  Можно его назвать 
праведником? Кто такой праведник? (Жить 
праведной жизнью – это значит жить по законам 
человечности, значит жить по правде, по совести, 
по-доброму. Праведники лишены злопамятства, 
мстительности и злобы. Они не отвечают злом на 
зло,.не утрачивают веры в людей, подобно 
библейскому закону не ожесточаются, а 
продолжают любить людей)

Дают 
нравственную 
оценку герою, 
подтверждают 
словами текста

Устанавливать 
связь между 
изученным 
материалом и 
практической 
частью

Развивать мотив 
заинтересованност
и

Познавательные: 
формировать навыки 
поисковой, 
исследовательской 
деятельности; извлекать 
необходимую информацию; 
сравнивать, объясняя 
критерии для сравнения.
Коммуникативные:
 С достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли; высказывать и 
обосновывать свою точку 
зрения.
Регулятивные: сознательно 
организовывать свою 
познавательную 
деятельность; принимать и 
сохранять учебную задачу; 
осуществлять решение 
учебной задачи под 
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руководством учителя. 
7. 
Физкультминутка

- Встаньте, поднимите руки вверх, потянитесь к 
солнышку, как Юшка.
- Сядьте, закройте глаза, представьте Юшку, 
улыбнитесь ему. Ведь человеку при встрече 
достаточно улыбнуться, чтобы на душе стало 
радостно.

8. 
Самостоятельная 
работа  с 
самопроверкой
Цель: уметь 
делать вывод. 
Самоконтроль по 
эталону

1-я проблемная ситуация.
Эпизод: «Вот ты будешь такой же, как Юшка!» 
проанализируйте и ответьте на вопрос: «Какая 
подмеченная автором деталь встречается в этом 
эпизоде»?
(деталь: чай с сахаром. Это говорит о том, что в 
семьях никогда не говорили о нравственных и 
духовных ценностях,)
2-я проблемная ситуация:
Увидев Юшку, взрослый человек говорил ему: «Да 
что ты блажной, непохожий ходишь тут?»
- Что значит блажной? (найти значение слова в 
словаре). Назовите однокоренные слова: 
( Блаженный, благодарный, благовоспитанный, 
благополучный, благонравный)
Почему так принижено слово «благо» в грубое 
«блажной»?

Анализируют 
текст и дают 
характеристику 
героям, 
представляют 
результаты  и 
оценивают свою 
работу

 Развивать умение 
планировать свою 
деятельность и 
оценивать работу

Познавательные:
Анализировать, сравнивать, 
делать выводы; 
самостоятельно создавать 
способы решения проблем 
творческого и поискового 
характера,
Регулятивные: 
Искать пути решения 
проблемы; принимать и 
сохранять учебную задачу; 
осуществлять пошаговый 
контроль по результату 
выполнения.

9. Включение в 
систему знаний и 
повторение

- Можно ли сказать, что та любовь, которая 
исходила от Юшки, с его смертью исчезла 
бесследно? («Там девушка припала к земле, в 
которой лежал мёртвый Юшка, человек, 
кормивший её с детства, никогда не евший сахара, 
чтоб она ела его…кто её любил больше всего на 
свете и кого она сама любила всем теплом и светом 
своего сердца. Приёмная его дочь по-прежнему 
весь день лечит и утешает больных людей, не 
утомляясь утолять страдание и отдалять смерть от 
ослабевших.)

Участвуют в 
обобщающей 
фронтальной 
беседе

Преодолевают 
трудности в 
выполнении 
задания

Познавательные: 
систематизировать, 
обобщать изученное.
Коммуникативные: строить 
устное высказывание в 
соответствие с 
коммуникативной задачей.
Регулятивные: 
самостоятельно 
контролировать свое время и 
управлять им; анализировать 
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Добру не всегда удается победить, но это не значит, 
что оно бессильно. Любовь и доброта никуда не 
исчезают, даже когда человек умирает, они 
продолжают жить.

и оценивать правильность 
выполненных действий.

10. Рефлексия
Цель: осознание 
учащимися своей 
учебной 
деятельности  и 
самооценка 
результатов

Возвращаемся к началу нашего урока. Какой 
проблемный вопрос был поставлен, и весь урок мы 
пытались ответить на него. Так в чем же смысл 
жизни человека? ( Нести добро, любовь людям, 
уметь прощать, жить по правде и по совести)
В сердце Юшки жила огромная любовь ко всему, 
что его окружало. Нужно верить в великую силу 
любви и помнить, что только любовь порождает 
добро, а зло ничего не может породить
Прошу вас оценить свое участие в уроке и 
поставить себе оценку за работу. 
Прокомментируйте свою оценку.

Коррекция 
пробелов в 
усвоении  темы 
урока

Развитие 
логического 
мышления, 
умения 
анализировать и 
делать выводы, 
обобщения.

Познавательные: 
систематизировать, 
обобщать изученное, делать 
выводы.
Регулятивные: соотносить 
цели урока  с результатами 
работы и со способами ее 
достижения.

11. Домашнее 
задание

Составить таблицу: какими качествами обладал 
Юшка.
По словарю дайте определение словам: 
милосердие, сострадание, праведник.

Слушают 
инструкцию  по 
выполнению 
домашнего 
задания, задают 
вопросы
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