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1. Методические рекомендации по организации работы студентов во время 

проведения лекционных и практических занятий 
 

1.1 Методические рекомендации по организации работы студентов во время 

проведения лекционных занятий 

В ходе лекционных занятий студенту необходимо вести конспектирование 

учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие 

содержание изучаемой дисциплины, научные выводы и практические рекомендации, 

положительный опыт в ораторском искусстве.  

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки, 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. 

Рекомендуется активно задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

На лекционных занятий преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее 

сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, 

дает рекомендации на практическое занятие и указания на самостоятельную работу. 

 

1.2 Методические рекомендации по подготовке к семинарским (практическим) 

занятиям 

В ходе подготовки к семинарским (практическим) занятиям следует изучить 

основную и дополнительную литературу, учесть рекомендации преподавателя и 

требования рабочей программы.  

Можно подготовить свой конспект ответов по рассматриваемой тематике, подгото-

вить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на занятие. Следует 

продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной прак-

тикой. Можно дополнить список рекомендованной литературы современными источника-

ми, не представленными в списке рекомендованной литературы. 

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной дисцип-

лины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков 

подготовки научных докладов, а также для контроля преподавателем степени подготов-

ленности студентов по изучаемой дисциплине.  

На занятиях студенты выполняют упражнения и задания, предлагаемые преподава-

телем. 



Самостоятельная работа студента предполагает работу с научной и учебной литера-

турой, умение создавать тексты. Уровень и глубина усвоения дисциплины зависят от ак-

тивной и систематической работы на лекциях, изучения рекомендованной литературы, вы-

полнения контрольных письменных заданий. 

В целях контроля подготовленности студентов преподаватель в ходе практических 

занятий может осуществлять текущий контроль знаний в виде тестовых заданий. 

При подготовке к занятиям студенты имеют возможность воспользоваться консуль-

тациями преподавателя. Кроме указанных примерных тем докладов и презентаций студен-

ты вправе, по согласованию с преподавателем, избирать и другие интересующие их темы. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает с использованием 

технологической карты дисциплины, размещенной на сайте МАГУ. 

 

1.3   Методические рекомендации по созданию презентации  
Алгоритм создания презентации: 

1 этап – определение цели презентации 

2 этап – подробное  раскрытие информации,  

3 этап −  основные тезисы, выводы. 

Следует использовать 10-15 слайдов. При этом:  

- первый слайд – титульный. Предназначен для размещения названия презентации, 

имени докладчика и его контактной информации; 

- на втором слайде необходимо разместить содержание презентации, а также крат-

кое описание основных вопросов; 

- оставшиеся слайды имеют информативный характер. 

Обычно подача информации осуществляется по плану: тезис – аргументация – вы-

вод. 

Требования к оформлению и представлению презентации 

1. Читабельность (видимость из самых дальних уголков помещения и с различных 

устройств), текст должен быть набран 24-30-ым шрифтом. 

2. Тщательно структурированная информация. 

3. Наличие коротких и лаконичных заголовков, маркированных и нумерованных 

списков. 

4. Каждому положению (идее) надо отвести отдельный абзац. 

5. Главную идею надо выложить в первой строке абзаца. 

6. Использовать табличные формы представления информации (диаграммы, схемы) 

для иллюстрации важнейших фактов, что даст возможность подать материал компактно и 

наглядно. 

7. Графика должна органично дополнять текст. 

8. Выступление с презентацией длится не более 10 минут. 

 

1.4 Методические рекомендации по подготовке доклада 
Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 

по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизиро-

вать материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы 

с научной литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-

методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе.  

Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. Иллюст-

рации должны быть достаточными, но не чрезмерными. Работа студента над докладом-

презентацией включает отработку умения самостоятельно обобщать материал и делать 

выводы в заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные 

вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут. 



 Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать 

технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; диску-

тировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регла-

мент (не более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

 Структура выступления. Вступление помогает обеспечить успех выступления по 

любой тематике. Вступление должно содержать: название, сообщение основной идеи, со-

временную оценку предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопро-

сов, живую интересную форму изложения, акцентирование внимания на важных момен-

тах, оригинальность подхода. Основная часть, в которой выступающий должен глубоко 

раскрыть суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной 

части – представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались те-

мой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретиче-

ского блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных 

материалов. Заключение – это ясное, четкое обобщение и краткие выводы. 

 

1.5 Методические рекомендации по работе с научной и учебно-методической 

литературой 
Одним из видов самостоятельной работы магистрантов является работа с  научной 

и учебно-методической литературой по проблематике курса: составление библиографиче-

ского списка литературы, анализ журналов по методике преподавания русского языка как 

родного, неродного и иностранного, обзор статей о коммуникативно-деятельностном под-

ходе и технологиях его реализации, составление тезисного конспекта одной-двух статей. 

Библиография должна быть оформлена в соответствии с государственными стан-

дартами (ГОСТ), характеризоваться полнотой и разнообразием источников, в том числе 

иноязычных, соответствовать теме.  

Конспект может быть как подробным, так и тезисным. Для составления тезисного 

конспекта необходимо: 

1) прочитать текст и выделить в каждом абзаце предложения, содержащие главную 

мысль; 

2) записать эти предложения в том порядке, в каком они предъявлены в тексте; 

3) в процессе записи пронумеровать их. 

При составлении тезисного конспекта надо избегать типичных ошибок, к которым 

относятся следующие: 

- мысль не раскрыта, а только названа; 

- основные мысли текста переданы неточно, неполно, неясно; 

- тезисы, которые должны вытекать один из другого, не связаны между собой; 

- конспект содержит много лишних слов, не несущих смысловой нагрузки. 

 

1.6 Методические рекомендации по подготовке деловой игры 
Основной целью проведения студенческих деловых игр является привитие студен-

там навыков решения конкретных профессиональных вопросов и накопление ими практи-

ческого опыта  на основе создания конкретных деловых ситуаций, максимально прибли-

женных к реальным жизненным условиям. 

При обучении курсу  применяется такая интерактивная форма, как деловая игра «Я 

– преподаватель». Магистранты разрабатывают и проводят фрагменты учебных занятий 

коммуникативной направленности с использованием изученных   методов и технологий. 

Педагогические задачи: формирование навыков учебного сотрудничества и парт-

нерства; закрепление  знаний по методике и умений применять их на практике,  развитие 

навыков использования методов, приемов и средств организации и управления педагоги-

ческим процессом  в ситуации квазипрофессиональной деятельности. 



Организация деловой игры осуществляется по определенным правилам, которые 

озвучивает преподаватель. Преподаватель и наиболее компетентные магистранты стано-

вятся экспертной комиссией 

Этапы проведения.  
Первый этап. Выявление проблемы, выбор темы и определение задач учебного за-

нятия. Работа над составлением конспекта будущего занятия. 

Второй этап. Ввод участников в игровую ситуацию. Привлечение интереса, целепо-

лагание, мобилизация участников.  

Третий этап. Проведение участниками игры фрагментов подготовленных учебных 

занятий.  

Четвертый этап. Анализ и самоанализ занятий. Выявление ошибок. Редактирова-

ние. 

Шестой этап. Подведение итогов игры экспертной комиссией с указанием степени 

активности каждого магистранта и констатацией достигнутых результатов. 

 

1.7 Методические рекомендации по подготовке к тестированию 
Основной целью тестовых заданий является контроль знаний студентов по дисцип-

лине. К преимуществам тестирования относятся возможность проверки большого объёма 

информации, отсутствие субъективного фактора со стороны экзаменаторов, равенство 

шансов экзаменуемых и экономия времени. Однако от того, насколько качественно будет 

составлен тест, зависит уровень точности результатов.    

Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, чет-

кий ответ. При самостоятельной подготовке к тестированию студенту необходимо прора-

ботать информационный материал по дисциплине. Следует прочитать примерные тесто-

вые вопросы и задания, ознакомиться с примерами их решения. После этого следует при-

ступать к решению тестовых заданий с целью контроля усвоения знаний, полученных в 

результате изучения данного курса. Необходимо заранее выяснить все условия тестирова-

ния: знать, сколько заданий в тесте, сколько времени отводится на тестирование, какова 

система оценки результатов и т.д.  

Правила сдачи тестов:  

Приступая к работе с тестами, внимательно и до конца прочтите вопрос и предла-

гаемые варианты ответов. Выберите правильные (их может быть несколько). На отдельном 

листке ответов выпишите цифру вопроса и буквы, соответствующие правильным ответам; 

Если Вы встретили чрезвычайно трудный вопрос, не тратьте много времени на него. Пере-

ходите к другим вопросам, а к трудному вернитесь в конце.  

Если пришло время сдавать тест, но вы не смогли найти правильный ответ, ответь-

те, хоть что-нибудь, так как таким образом у вас появляется шанс ответить правильно. От-

сутствие ответа это уже неправильный ответ. 

Обязательно оставьте время для проверки ответов.Проверка имеет немаловажное 

значение хотя бы потому, что вы должны удостовериться, что ответили на все вопросы и 

избежали механических ошибок. 

 
1.8 Методические рекомендации по подготовке зачета. 
Подготовка к зачету способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 

получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических за-

дач. Готовясь к зачету, обучающийся ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углуб-

ляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете студент демонстрирует то, 

что он приобрел в процессе обучения. 

В период подготовки к  зачету обучающиеся вновь обращаются к учебно-

методическому материалу и закрепляют знания. Подготовка к зачету включает в себя са-

мостоятельную работу в течение всего периода обучения и непосредственную подготовку 



в дни, предшествующие зачету по  разделам и темам учебной дисциплины, выносимым на 

зачет.  

При подготовке к зачету обучающимся целесообразно использовать материалы 

лекций, учебно-методические комплексы, основную и дополнительную литературу.  

Формулировка вопросов зачета совпадает с формулировкой перечня рекомендован-

ных для подготовки вопросов зачета, доведенного до сведения студентов заранее.  

Для того, чтобы быть уверенным на зачете, необходимо при подготовке тезисно за-

писать ответы на наиболее трудные, с точки зрения студента, вопросы. Запись включает 

дополнительные (моторные) ресурсы памяти. 

Важно, чтобы студент грамотно распределил время, отведенное для подготовки к 

зачету. В этой связи целесообразно составить календарный план подготовки, в котором в 

определенной последовательности отражается изучение или повторение всех вопросов.  

За отведенное для подготовки время студент должен сформулировать четкий ответ 

по каждому вопросу. Во время подготовки рекомендуется не записывать на лист ответа все 

содержание ответа, а составить развернутый план, которому необходимо следовать во 

время сдачи зачета.  

Отвечая на вопросы, необходимо придерживаться определенного плана ответа, ко-

торый не позволит студенту уйти в сторону от содержания поставленных вопросов. При 

ответе на зачете допускается многообразие мнений. Это означает, что студент вправе вы-

бирать любую точку зрения по дискуссионной проблеме, но с условием достаточной аргу-

ментации своей позиции. Приветствуется, если студент не читает с листа, а свободно из-

лагает материал, ориентируясь на заранее составленный план.  

Во время ответа на поставленные вопросы надо быть готовым к дополнительным 

или уточняющим вопросам. Дополнительные вопросы связаны, как правило, с неполным 

ответом. Уточняющие вопросы задаются, чтобы студент либо конкретизировал мысли, ли-

бо подкрепил те или иные теоретические положения практикой.  

 

 

2. Планы практических занятий 

 

Тема 1. Личностно ориентированный   подход к  обучению русскому языку  

в школе. 

 

План 
1. Востребованность личностно ориентированного обучения в современной школе. 

2. Психолого-педагогические концепции личностно ориентированного образования 

в трудах российских ученых (Е. Ф. Бондаревская, Э. Ф. Зеер, В. В. Сериков, И. С. Якиман-

ская и др.).       

3. Цель и задачи личностно ориентированного обучения, его основные принципы. 

4. Специфика личностно ориентированного подхода к  обучению русскому языку. 

5. Обученность, обучаемость и  познавательные интересы школьников как главные 

категории индивидуализации.  

6. Учет психических и психофизиологических особенностей, влияющих на языко-

вое и речевое развитие человека.  

7.Типы обучаемых (интроверты, экстраверты, правополушарники, левополушарни-

ки и пр.). 

8. Учет  индивидуальных особенностей обучаемых при выборе приемов и методов 

обучения русскому языку и речевой деятельности. 

 

Литература: 2, с. 153-167; 5, с. 8-43,6, с. 5-260, 8, с. 37-63. 

 

 



Вопросы для самоконтроля: 
1. Каковы  основные задачи личностно ориентированного обучения?  

2. Перечислите принципы личностно ориентированного обучения. 

3. Какую роль выполняет учитель в соответствии с личностно ориентированным 

подходом? 

4. В чем специфика личностно ориентированного подхода к  обучению русскому 

языку в школе? 

5. Чем отличается обученность от обучаемости? 

6. Дайте определения основных психологических понятий (темперамент, 

интроверты, экстраверты, правополушарники, левополушарники, акцентуация характера). 

7. Какие психических и психофизиологические особенности человека в 

наибольшей степени влияют на его языковое и речевое развитие? 

8. Какие типичные недочеты и ошибки (речевые и грамматические) допускают 

представители разных темпераментов? Приведите примеры. 

9. В чем специфика речевого поведения интровертов и экстравертов? Каким 

образом это надо учитывать при выборе приемов обучения? 

Задания для самостоятельной работы:  
1. Составьте библиографический список книг и статей по проблематике курса. За-

конспектируйте одну статью.  

3. Сопоставьте содержание работы и систему упражнений по реализации личност-

но ориентированного подхода в учебных комплектах под редакцией В. В. Бабайцевой (по-

собие   Е. И. Никитиной)   и   М. М. Разумовской   (раздел «Речь»). 

1. Найдите информацию о том, кто из российских ученых доказал, что организация 

филологического образования должна соответствовать психофизиологическим особенно-

стям обучаемых. Перечислите доводы, которые они приводят в подтверждение своей точ-

ки зрения.  

2. Найдите в школьных учебниках задания, которые в большей степени подходят: а) 

интровертам; б) экстравертам. 

3. Изучите  таблицу, в которой представлены речевые особенности холериков, 

флегматиков, меланхоликов, сангвиников. Предложите индивидуальные формы работы по 

формированию коммуникативной компетенции, которые учитель мог бы использовать в 

работе с ними. 

 
Тип темперамента Речевые особенности его носителя 

Холерический  Холерик обладает высокой общительностью. Речевое поведение 

характеризуется ускоренным темпом, активной жестикуляцией, очень 

подвижной мимикой, повышением интонации, перебиванием говорящих. 

Речь громкая, резкая, неравномерная, нередко многословна, небрежна с 

точки зрения построения и языкового оформления. 

Сангвинический  Сангвиник склонен к общению, обычно владеет искусством слова. 

Манера разговора оживленно-быстрая. Речь громкая, с живыми 

интонациями и подвижной, богатой формами мимикой, образная, 

эмоциональная. Однако нередко отличается излишней усложненностью. 

Флегматический  Флегматик проявляет невысокую общительность, говорит в основном по 

делу, не любит пустословия. Речь проста, лаконична, спокойна. Ее 

отличает также низкий темп, монотонность, ограниченный набор жестов, 

наличие пауз, необходимых для обдумывания, малоподвижная, но 

относительно многообразная мимика. 

Меланхолический  Меланхолик не склонен к общению, замкнут, голос тихий, речь 

замедленная с неуверенными интонациями. Сопровождается 

малоподвижной монотонной и вместе с тем напряженной мимикой. 



4. Подготовьте доклад на одну из следующих тем:  

1) Востребованность личностно ориентированного обучения в современной лин-

гводидактике.  
2) Психолого-педагогическая концепция личностно ориентированного образования 

Е. Ф. Бондаревской.  

3) Психолого-педагогическая концепция личностно ориентированного образования 

в трудах российских ученых  Э. Ф. Зеера. 

4) Психолого-педагогическая концепция личностно ориентированного образования 

В. В. Серикова. 

5) Психолого-педагогическая концепция личностно ориентированного образования 

И. С. Якиманской.     

6) Обученность и обучаемость как  категории индивидуализации.  

7) Познавательные интересы школьников как  категория индивидуализации.  

8) Темперамент и его  влияние на языковое и речевое развитие человека  

9) Влияние на языковое и речевое развитие человека его принадлежности к интро-

вертам-экстравертам. 

10) Влияние на языковое и речевое развитие асимметрии мозга.  

11) Учет  индивидуальных особенностей интровертов и экстравертов  при выборе 

приемов и методов обучения русскому языку. 

12) Учет  индивидуальных особенностей правополушарников и левополушарников 

при выборе приемов и методов обучения русскому языку. 

 

Литература: 1, с. 111-157, 343-504; 3, с. 12-51,6, с. 5-260, 7, с. 461-513, 10, 

с. 6-37. 

 

Тема  2. Технологии реализации личностно ориентированного подхода.   

 

План. 
1. Виды личностно ориентированных технологий. Их основные характеристики. 

2. Цель, задачи и критерии эффективности использования личностно ориентиро-

ванных технологий на занятиях по русскому языку. 

3. Принципы отбора оптимальных технологий и методов реализации личностно 

ориентированного подхода на занятиях по русскому языку. 

 

Литература:  2, с. 153-167; 4, с. 6-21, 30-36, 148-165,  5, с. 236-249; 6, с. 110-

260,8, с. 104-297, 9, с. 94-101, 10, с. 37-180. 

 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Докажите, что такие  интерактивные методы, как ролевые игры; сase-study; 

социально-психологический тренинг; фокус группа;  метод портфолио; метод проектов; 

сократический диалог способствуют  реализации личностно ориентированного обучения.  

2. Какие  из этих методов, на ваш взгляд, наиболее эффективны при реализации 

личностно ориентированного обучения на уроках русского языка? Обоснуйте свое мнение. 

3. Что нужно учитывать при выборе конкретных технологий личностно 

ориентированного обучения русскому языку? 

4.  Перечислите основные характеристики личностно ориентированных 

технологий. 

Задания для самостоятельной работы:  
1. Составьте сопоставительную таблицу «Личностно ориентированные технологии 

обучения русскому языку».  

2. Проанализируйте учебники русского языка. Элементы каких личностно ориенти-

рованных технологий в них представлены? Обоснуйте свой ответ. 



3. Выпишите из учебников по русскому языку задания, которые могут быть 

предложены учащимся для развития их индивидуальных особенностей. 

4. Подготовьте презентацию – методическую разработку на одну из следующих 

тем:  

1) Учебное занятие с использованием технологии индивидуального обучения на 

тему: «…» 

2) Учебное занятие с использованием технологии разноуровневого обучения на те-

му: «…» 

3) Учебное занятие с использованием кейс-технологии на тему: «…» 

4) Учебное занятие с использованием технологии развивающего обучения на тему: 

«…» 

5) Учебное занятие с использованием технологии проблемного обучения на тему: 

«…» 

6) Учебное занятие с использованием технологии проектного обучения на тему: 

«…» 

7) Учебное занятие в форме дискуссии или дебатов на тему: «…» 

8) Метод портфолио и его использование на уроках русского языка 

9) Учебное занятие в форме деловой игры на тему: «…» 

10) Учебное занятие с использованием элементов социально-психологического 

тренинга на тему: «…» 

 

 

Тема 3. Коммуникативно-деятельностный подход к  обучению русскому языку 

в школе. 

 

План 
1. Коммуникативная компетенция как конечная цель обучения.  

2. Структура коммуникативной  компетенции.  

3. Содержание коммуникативной  компетенции (знания, умения, навыки).  

4. Речеведческая теория как основа совершенствования коммуникативной компе-

тенции учащихся в курсе русского языка.  

5. Речевая деятельность в системе обучения речевому общению.  

6. Взаимосвязанное обучение видам речевой  деятельности на уроках развития ре-

чи.  

7. Деятельностная форма усвоения речеведческих понятий как основное требова-

ние современной лингводидактики.  

8. Специфика коммуникативно-деятельностного подхода к  обучению русскому 

языку в школе. 

 

Литература: 1, 33-95, , с. 4-181, , с. 9-409, 5, с. 111-255, 7, с. 20-40, 111-

131, 10, с. 102-136. 

 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Каковы  основные задачи формирования коммуникативной компетенции?  

2. Какое место занимает коммуникативная компетенция в системе обучения рус-

скому языку как родному и как иностранному? 

3. Что входит в структуру коммуникативной компетенции? 

4. Почему практическая задача совершенствования коммуникативной компетенции 

решается  посредством включения в школьный курс системы речеведческих понятий? 

5. Дайте определения основных речеведческих понятий (текст, функционально-

смысловые типы речи, функциональная стилистика, культура речи)1. Что такое речевая 

деятельность? Почему овладение речевой деятельностью – основная цель обучения рус-



скому языку? 

6. Какие виды речевой деятельности вы знаете? Каковы основания для их выделе-

ния? 

7. В чем специфика коммуникативно-деятельностного подхода к  обучению 

русскому языку в школе? 

8. Как осуществляется взаимосвязанное обучение видам речевой деятельности? 

Почему оно необходимо для эффективного формирования коммуникативной  

компетенции? 

9. Какие группы речеведческих понятий призваны усилить работу по 

формированию умений,  обслуживающих: а) первую фазу речевой деятельности, б) 

вторую фазу речевой деятельности, в) третью  фазу речевой деятельности, г) четвертую  

фазу речевой деятельности? 

Задания для самостоятельной работы:  
1. Составьте список статей по проблематике курса  из лингвистических и методиче-

ских журналов. Законспектируйте одну статью.  

2. Познакомьтесь с программой по русскому языку, охарактеризуйте содержание 

работы по формированию коммуникативной компетенции в 5-9 классах, 10-11 классах.  

 

3. Сопоставьте содержание работы и систему упражнений по формированию ком-

муникативной компетенции в учебных комплектах под редакцией В. В. Бабайцевой (посо-

бие   Е. И. Никитиной)   и   М. М. Разумовской   (раздел «Речь»). Выявите сходство и отли-

чия. 

4. Подготовьтесь к тесту, проверяющему знания о коммуникативной компетенции и 

ее месте в системе целеполагания. 

5. Дайте характеристику продуктивных и рецептивных видов речевой 

деятельности. 

6. Изучите содержание книги Л.Д. Беднарской «Современные технологии развития 

речи». Докажите, что описанные в пособии технологии основаны на взаимосвязанном 

обучении видам речевой  деятельности.  

7. Используя содержание школьных учебников, приведите примеры взаимосвязан-

ного обучения видам речевой деятельности  на учебных занятиях по русскому языку как 

родному. 

8. Придумайте задания, направленные на   формирование умений,  обслуживаю-

щих: а) первую фазу речевой деятельности, б) вторую фазу речевой деятельности, в) тре-

тью  фазу речевой деятельности, г) четвертую  фазу речевой деятельности. 

9. Напишите доклад на одну из следующих тем:  

1) Задачи формирования коммуникативной компетенции и ее место в системе целе-

полагания.  

2) Содержание раздела «Речь» в школьном курсе русского языка.  

3) Речевые и коммуникативные знания и умения. 

4) Основные речеведческие понятия в школьном курсе русского языка 

5) Классификации видов речевой деятельности 

6) Речевая ситуация и ее структура. 

7) Учебная речевая ситуация и ее признаки. 

8) Речевая деятельность в профессиональной сфере.  

9) Принцип жанрового подхода к обучению речевому общению.  

10) Принцип коммуникативности и его специфика. 

11) Принцип ситуативности на занятиях по формированию коммуникативной ком-

петенции 

12) Формы организации занятий по обучению речевой деятельности на уроках раз-

вития речи. 

6. Подготовьтесь к тесту, проверяющему знания по теории речевой деятельности. 



 

Тема  4. Технологии реализации коммуникативно-деятельностного подхода.   

 

План. 
1. Основные принципы реализации коммуникативно-деятельностного подхода. 

2. Коммуникативные  методы (круглый стол, дискуссия, дебаты; мозговой штурм, 

мозговая атака; социально-психологический тренинг; сократический диалог и др.). Их ха-

рактеристика: цель, задачи и специфика использования,  критерии эффективности. 

3. Технология игрового обучения. Цели, задачи и основные характеристики техно-

логии. Ролевые и деловые игры как основной метод обучения. Виды деловых игр и их 

признаки. 

4. Технологии ситуативного моделирования на занятиях по русскому языку. Комму-

никативно-ситуативные упражнения и задачи как основные приемы обучения.  

5. Специфика использования технологии развития критического мышления и тех-

нологии диалогового взаимодействия на уроках развития речи. 

Литература: 1, 33-95, , с. 4-181, , с. 58-123, 5, с. 111-255, 6, с. 7-138, 7, 

с.172-194, 8, с. 123-179, 9, с. 94-129. 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Какие  интерактивные методы обучения речевой деятельности, на ваш взгляд, 

наиболее интересны и эффективны? Обоснуйте свое мнение. 

2. Что нужно учитывать при выборе конкретных технологий реализации 

коммуникативно-деятельностного подхода? 

3. Опишите структуру речевой ситуации как основы  технологии ситуативного 

моделирования. Чем реальная речевая ситуация отличается от учебной? 

4. Перечислите основные характеристики технологии игрового обучения. Какие 

виды игр в большей степени реализуют коммуникативно-деятельностный подход? 

Задания для самостоятельной работы:  
1. Сопоставьте содержание работы и систему упражнений по формированию ком-

муникативной компетенции в учебных комплектах под редакцией В. В. Бабайцевой (посо-

бие   Е. И. Никитиной)   и   М. М. Разумовской   (раздел «Речь»). Выявите сходство и отли-

чие. 

2. Элементы каких технологий реализации коммуникативно-деятельностного под-

хода представлены в учебниках? Обоснуйте свой ответ. 

3. Приведите примеры ситуативных упражнений и  коммуникативно-ситуативных 

задач, которые можно использовать в работе над сочинением. 

4. Выпишите из учебников по русскому языку задания, которые могут быть 

предложены учащимся для контроля уровня сформированности умений в различных видах 

речевой деятельности. 

5. Изучите пример использования технологии диалогового взаимодействия, пред-

ставленный в пособии «Современные педагогические технологии основной школы в усло-

виях ФГОС». Докажите, что у обучающихся формируется коммуникативная компетенция. 

6.  Подготовьте презентацию – методическую разработку на одну из следующих 

тем:  

1) Учебное занятие с использованием технологии игрового обучения на тему: «…» 

2) Учебное занятие с использованием  коммуникативных методов обучения на те-

му: «…» 

3) Учебное занятие с использованием кейс-технологии на тему: «…» 

4) Учебное занятие в форме ролевой игры на тему: «…» 

5) Учебное занятие в форме деловой игры на тему: «…» 

6) Учебное занятие с использованием ситуативных упражнений и задач на тему: 

«…» 



7) Учебное занятие с использованием технологии развития критического мышления 

на тему: «…» 

8) Учебное занятие с использованием технологии диалогового взаимодействия на 

тему: «…» 

7. В рамках деловой игры «Я – преподаватель» проведите  фрагмент учебного заня-

тия с использованием методов и технологий реализации коммуникативно-деятельностного 

подхода. 

 

. 

 
 

 


