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I. Методические рекомендации по аудиторной и самостоятельной работе 

 

1.1 Методические рекомендации по организации работы студентов во время 

проведения лекционных занятий 

Приступая к изучению дисциплины, студент должен внимательно ознакомиться с 

тематическим планом занятий, списком рекомендованной литературы. Следует уяснить 

последовательность выполнения индивидуальных учебных заданий. Самостоятельная ра-

бота студента предполагает работу с научной и учебной литературой, умение создавать 

тексты. Уровень и глубина усвоения дисциплины зависят от активной и систематической 

работы на лекциях, изучения рекомендованной литературы, выполнения контрольных 

письменных заданий. 

При изучении дисциплины студенты выполняют следующие задания:  

- изучают рекомендованную учебную литературу; 

- выполняют задания, предусмотренные для самостоятельной работы.  

Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции, практические 

и лабораторные  занятия.  

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные 

понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает ре-

комендации на практическое занятие и указания на самостоятельную работу.  

Практические и лабораторные занятия завершают изучение наиболее важных тем 

учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного теоретического материала, 

развития профессиональных умений и навыков, а также для контроля преподавателем 

степени подготовленности по изучаемой дисциплине.  

На занятиях студенты выполняют упражнения и задания, предлагаемые преподава-

телем. 

В целях проверки сформированности знаний и умений преподаватель в ходе прак-

тических занятий может осуществлять текущий контроль знаний в виде тестовых заданий. 

При подготовке к занятиям студенты имеют возможность воспользоваться кон-

сультациями преподавателя. Кроме указанных примерных тем сообщений, рефератов и 



презентаций студенты вправе, по согласованию с преподавателем, избирать и другие ин-

тересующие их темы. 

Качество учебной работы преподаватель оценивает с использованием технологиче-

ской карты дисциплины, размещенной на сайте МАГУ. 

 

1.2 Методические рекомендации по подготовке к семинарским (практическим)  

занятиям 

В ходе подготовки к семинарским (практическим) занятиям следует изучить основ-

ную и дополнительную литературу, учесть рекомендации преподавателя и требования ра-

бочей программы.  

Можно подготовить свой конспект ответов по рассматриваемой тематике, 

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

Следует продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с 

реальной практикой. Можно дополнить список рекомендованной литературы 

современными источниками, 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 рефератов, а также для контроля преподавателем степени подготовленности 

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, 

выполнения 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 имеют возможность воспользоваться консультациями 

преподавателя. Кроме указанных примерных тем сообщений, рефератов и презентаций 

студенты 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 подготовке презентаций 

Подготовку презентационного материала следует начинать с изучения нормативной 

и специальной литературы, статистических данных, систематизации собранного материа-

ла. Презентационный материал должен быть достаточным для раскрытия выбранной те-

мы.  

Подготовка презентационного материала включает в себя не только подготовку 

слайдов, но и отработку навыков ораторства и умения организовать и проводить диспут. 

Создание презентационного материала дает возможность получить навыки и умения 

самостоятельного обобщения материала, выделения главного. 

При подготовке мультимедийного презентационного материала важно строго со-

блюдать заданный регламент времени. 

Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: вступления, основ-

ной части и заключения. Прежде всего, следует назвать тему своей презентации, кратко 

перечислить рассматриваемые вопросы, избрав для этого живую интересную форму из-

ложения. 

Большая часть слайдов должна быть посвящена раскрытию темы. Задача выступаю-

щего состоит не только в том, что продемонстрировать собственные знания, навыки и 

умения по рассматриваемой проблематике, но и заинтересовать слушателей, способство-



вать формированию у других студентов стремления познакомиться с нормативными и 

специальными источниками по рассматриваемой проблематике. 

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; 

- все оставшиеся слайды имеют информативный характер. 

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

вод. 

Рекомендации по созданию 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, схе-

мы) для иллюстрации важнейших фактов, что даст возможность подать материал ком-

пактно и наглядно. 

7. Графика должна органично дополнять текст. 

Выступление с презентацией длится не более 10 минут. 

 

1.4 Методические рекомендации по подготовке к сдаче экзамена 

 Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и обобщению 

знаний, получаемых в процессе обучения, а также применению их к решению практиче-

ских задач. Готовясь к экзамену, обучающийся ликвидирует имеющиеся пробелы в знани-

ях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На экзамене студент демон-

стрирует то, что он приобрел в процессе обучения. 

 В период подготовки к экзамену обучающиеся вновь обращаются к учебно-

методическому материалу и закрепляют знания. Подготовка к экзамену включает в себя 

самостоятельную работу в течение всего периода обучения и непосредственную подго-

товку по темам разделам и темам учебных дисциплин.  

 При подготовке к экзамену обучающимся целесообразно использовать материа-

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

 Во время ответа на поставленные вопросы надо быть готовым к дополнитель-

ным или уточняющим вопросам. Дополнительные вопросы связаны, как правило, с не-

полным ответом. Уточняющие вопросы задаются, чтобы либо конкретизировать мысли 

студента, либо чтобы студент подкрепил те или иные теоретические положения практи-

кой. Полный ответ на уточняющие вопросы лишь усиливает эффект общего ответа обу-

чающегося. 

 

1.5  Методические рекомендации по созданию реферата 
Реферат представляет собой: 

 доклад на определенную тему, включающий обзор соответствующих литературных 

и других источников; 

 изложение содержания научной работы, книги.  



Таким образом, в традиционном “латинском” смысле реферат — это творческий 

доклад или изложение содержания научной работы. Именно в этом смысле реферат как 

творческая форма индивидуальной работы студента широко используется во всех гумани-

тарных науках. 

Можно выделить, по крайней мере, следующие типы рефератов: 

I. «Реферат — научное исследование» (РНИ) 

«Реферат — научное исследование» — наиболее распространенный тип студенче-

ской реферативной работы. Форма и содержание данного типа реферата творчески изла-

гают содержание той или иной темы научного  исследования. Темы предлагаются про-

граммой курса и творчески модифицируются в совместной работе преподавателя и сту-

дента в зависимости от знаний, интересов, способностей и возможностей студента, его 

склонности к научному поиску. 

Определив тему реферата, например «История изучения Кольского Заполярья», ав-

тор исследования должен ограничить его предмет. Другими словами не описывать всё 

многообразие научных изысканий в данной области, а оговорить, что он рассматривает, к 

примеру, только деятельность отечественных краеведов и их основные труды. Творчески 

работающий студент может углубить или развить некоторые идеи разделяемой им точки 

зрения, существующей в науке, но может дать свою собственную оригинальную трактов-

ку, исходя от противного, т.е. отрицая существующие позиции и предлагая свою интер-

претацию проблемы. 

Творческий характер подобного типа реферата не столько в самостоятельном гума-

нитарном научном поиске студента (что очень трудно для первокурсника), сколько в его 

творческом интересе, самостоятельном выборе темы, том ракурсе изложения иногда об-

щеизвестных положений, который может найти только самостоятельно мыслящий чело-

век. 

Выбор темы должен быть объяснен автором. Важную роль в подобном типе рефе-

рата играет обзор литературы и его указатель в конце работы. По списку литературы, её 

новизне и объему можно всецело судить о знаниях, интересах и эрудиции автора, его же-

лании серьезно осмыслить тему. Обзор литературы связывает автора с событиями сего-

дняшнего дня и позволяет ответить на вопрос — почему исследуется данная тема, что 

взволновало в ней автора, как он понимает актуальные проблемы сегодняшнего дня.  

В «реферате — научном исследовании» обычно распространено широкое цитиро-

вание. В этом случае автор в конце страницы дает полное указание на цитируемую лите-

ратуру. Если цитирование неправильно или небрежно оформлено, реферат вызывает 

большие сомнения в плане серьезности работы над ним. 

Особым видом РНИ является так называемый «компенсаторный реферат». Это не-

большая студенческая работа — отчёт по пропущенной или слабоизученной теме. В отли-

чие от РНИ, реферат, компенсирующий незнание ранее изученного материала, может не 

носить творчески-поискового характера и иметь меньший объем. Оба типа реферата 

обычно оформляются либо в распечатанном машинописным текстом, либо в электронном 

варианте. 

 

II. «Реферат-дискурс» (РД) 

«Реферат-дискурс» является особой формой РНИ, предполагающей все основные 

требования, которые предъявляются к студенческой работе и описаны выше. Особенно-

стью (РД) — «реферата-дискурса» является форма изложения материала, представляющая 

собой подбор цитат различных мыслителей и ученых по данной теме. Понятие «дискурс», 

введенное в середине нашего века французскими структуралистами, и обозначает в самом 

общем виде «речь, беседу». Студент как бы беседует с великими мыслителями по данной 

проблеме, составляя свою хрестоматию по исследуемой проблеме. 

В процессе работы он знакомится с трудами ученых. Для студента-первокурсника 

написание реферата-дискурса легче и полезнее постольку, поскольку он ещё не готов к 



серьезному научному поиску. Для него подобный «реферат-хрестоматия» — первый шаг в 

науке журналистике, за которым последуют более серьезные шаги через систему автор-

ских комментариев, даваемых многими студентами в своих «рефератах–дискурсах». 

Работы типа РД предполагают прочтение большого числа источников, что требует 

от студента хорошего знания литературы по целому ряду наук. 

Структура реферата. 

Как и всякое научное исследование, реферат должен иметь чёткую структуру. В 

ней должны присутствовать следующие компоненты: титульный лист, оглавление, введе-

ние, историческая и теоретическая (при необходимости и практическая) части, заключе-

ние, список использованных источников. Во введении обосновывается актуальность вы-

бранной темы, её новизна(при необходимости научная и практическая значимость), выде-

ляется цель, ставятся задачи, объект и  предмет творческого исследования (при  необхо-

димости указывается гипотеза); рассматриваются основные литературные источники. В 

исторической части освещается выбранная эпоха, интерпретируются основные характери-

стики проблемы, в теоретической – рассматриваются основные понятия и эволюция 

взглядов на данную проблему. В заключении на основании поставленной цели и экспони-

рованных задач приводятся основные выводы, к которым в результате написания рефера-

та пришёл студент (при наличии – гипотезы, приводится подтверждение или опроверже-

ние последней). В списке использованных источников указываются источники, с которы-

ми работал студент при написании реферата, они могут быть как литературные, так и ин-

терактивные (электронные). Список использованных источников оформляется в соответ-

ствии с существующими библиографическими требованиями (см. выше). 

 

Требования к оформлению и представлению реферата 

1.Реферат выполняется в текстовом редакторе Microsoft Word, формат листа А4. 

2.Структура. Реферат должен иметь введение, основную часть (2-3 главы), заключение и 

список использованных источников (книги, журналы, газеты, интернет-публикации, элек-

тронные ресурсы и др.). 

3.Страница. Нумерация выполняется со 2-ой страницы, внизу («от центра» или «справа»). 

Размер шрифта: основной – 14, сноски (внизу страницы в автоматическом режиме) – 12. 

Абзац (красная строка) – отступ – 1,25 см. Межстрочный интервал – полуторный.  

4.Объём реферата – 0,5 печатного листа (20 тыс. знаков с пробелами). 

 

 

1.6. Методические рекомендации по выполнению научно-исследовательской работы 

по методике преподавания русского языка в школе 

Структура научно-исследовательской работы  

Структура конкретной научно-исследовательской работы разрабатывается обучающимся 

в ходе консультаций с преподавателем. Разделами работы должны быть следующие части: 

Введение; 

Теоретическая часть; 

Практическая часть; 

Заключение. 

Во введении содержится обоснование актуальности избранной для исследования 

проблемы, новизна темы, объект и предмет исследования, цель и задачи работы, материал, 

методы исследования, теоретическая база исследования, его практическая значимость, 

апробация работы, структура работы. 

В работе должна быть представлена теоретическая часть, где анализируется выбранный 

объект и предмет исследования. 

Разделы методической части должны быть посвящены анализу эмпирического 

материала/разработкам методического характера. В работе должна быть четко обозначена 

связь теории с практикой. 



В заключении предлагаются выводы, в которых подчеркивается новизна и практическая 

значимость исследования. 

Бакалавр оформляет работу в соответствии с определенными требованиями: 

1. курсовая работа выполняется на одной стороне белого листа бумаги формата 

А4; 

2. цифровые, табличные и прочие иллюстративные материалы могут быть 

вынесены в приложения; 

3. «ГОСТ 7.32-2001. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской 

работе. Структура и правила оформления»; 

4. «ГОСТ Р 7.0.12-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая 

запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском языке»; 

5. библиографические списки литературы оформляются согласно требованиям 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления. ГОСТ 7.1-2003»; 

6. оформление ссылок к исследовательским работам регламентируется  

«ГОСТ Р 7.0.5-2008. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов 

по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. 

Общие требования и правила составления»; 

7. объем работы 25-30 страниц с полуторным интервалом в Microsoft Word-97. 

  

В  методическую часть исследования входят:  

1) характеристика темы работы с точки зрения методики ее изучения в школе; 

2) разработанные автором:  

- конспект урока или факультативного занятия по теме исследования; 

- комплексы упражнений для классной и внеклассной работы, тестовые задания, дидакти-

ческий материал; 

3) результаты апробации методических материалов в школе. 

В характеристике темы указываются:  

- цели и задачи изучения темы,  

- оптимальное количество часов на ее изучение; 

- знания и умения, которые учащиеся должны получить или совершенствовать; 

- место и роль темы в курсе, ее  связь с предшествующим или последующим материалом; 

- анализ учебно-методических комплексов по русскому языку и литературе на предмет 

отражения в них исследуемой темы и / или анализ педагогического  опыта учителей-

словесников по изучению темы). 

Конспект урока должен содержать следующие элементы: 

1. Класс 

2. Тема учебного занятия. 

3. Тип занятия (урок изучения нового учебного материала; урок совершенствования зна-

ний, умений и навыков; урок обобщения и систематизации знаний; урок контроля знаний, 

умений и навыков; комбинированный урок). 

4. Форма занятия (лекция, лабораторная работа, конференция, семинар, зачет, деловая иг-

ра, экскурсия и т.д.). 

5. Основные цели занятия: образовательная, развивающая, воспитательная. 

6. Соответствие учебного занятия требованиям ФГОС:  

- нацеленность деятельности на формирование УУД; 

- использование современных технологий. 

7. Материально-техническое обеспечение занятия. 

8. Описание хода урока. 



Комплексы упражнений для классной и внеклассной работы, тестовые задания, ди-

дактический материал могут быть дополнением к предложенному уроку (в этом случае 

их целесообразнее разместить в приложении к ВКР), а могут являться одной из основных 

частей методической главы. В этом случае необходимо их лингводидактическое описание, 

структурирование, системный подход. 

Результаты апробации могут быть описаны по следующей схеме. 

Представленный выше урок, разработанный на основе исследованного нами теоретиче-

ского материала, был апробирован в ходе педагогической (преддипломной) практики. 

Апробация осуществлялась в _ классе ___школы г. Мурманска в ____полугодии 201_ 

учебного года.  

Основные цели апробации: 1) проверить…; 2) узнать…; 3) определить… 

Учащиеся проявили интерес и активность в работе; успешно справились с предложенны-

ми заданиями; …. 

В конце урока была проведена рефлексия, которая включала в себя…. Рефлексия свиде-

тельствует… 

Результаты апробации урока позволили сделать следующие выводы: 1) …; 2) …; 3) …; … 

Методические рекомендации к разработке научно-исследовательской работы по ме-

тодике преподавания русского языка 

Конспект урока русского языка в 5 классе 

в условиях реализации ФГОС 

Тема: «Буквы е - и в корнях с чередованием» www.metod-kopilka.ru 
Тип урока: урок усвоения новых знаний. 

Цель урока: освоение способа действия при выборе гласных е-и в корнях с чередованием. 

Задачи урока 
 1. Образовательные: 

а) выявить условия выбора гласных е – и в корнях с чередованием;  

б) формировать навык правильного написания корней с чередованием, 

в) повторить морфемный разбор слов; 

г) развить умение формулировать определение понятий; 

д) обогащать словарный запас учащихся; 

е) совершенствовать орфографические и умения. 

2. Развивающие: 

а) осуществление системно-деятельностного подхода; 

б) развитие критического мышления; 

в) развитие внимания; 

 г) формирование УУД (личностных, регулятивных, познавательных): 

д) развитие умения формулировать и доказывать свою точку зрения; 

е) развитие умений анализировать, сравнивать, обобщать; 

ж) развивать умение применять новые знания; 

з) развитие творческих, речевых способностей учащихся; 

к) формирование логических умений; 

л) развитие умения опираться на уже известное, на свой субъективный опыт; 

м) развитие умения формулировать проблему; 

н) развитие умения групповой и парной работы. 

3. Воспитательные: 

а) воспитание интереса и уважения к русскому языку; 

б) воспитание ценностного отношения к слову; 

в) развитие коммуникативных УУД: 

г) создание благоприятной атмосферы поддержки и заинтересованности, 

уважения и сотрудничества; 

д) взаимодействие учащихся в групповой и парной работе: развитие уважения 

друг к другу. 



Методы обучения: проблемно-поисковый, словесный, практический. 

Используемые технологии: ИКТ, проблемное обучение 

Организационные формы работы: фронтальная, парная, индивидуальная 

Ожидаемые результаты: 
- личностные:  

1) понимание необходимости изучения темы «Буквы е - и в корнях с чередованием» и её 

широкого практического применения в жизни, критическое оценивание полученного ре-

зультата; 

2) стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) пополнение словарного запаса; 

4) способность к самооценке на основе критерия успешности; 

- метапредметные: способность осознания целей учебной деятельности и умение их по-

яснить; умение поставить цель и организовать ее достижение; рефлексивное мышление, 

самоанализ и самооценка 

- познавательные: анализ и извлечение необходимой информации, выстраивание про-

стейшей логической цепочки рассуждений; попытка точного и грамотного изложения 

своих мыслей, 

- регулятивные: выполнение учебного задания по алгоритму, формулирование вопроса по 

учебному материалу, осуществление взаимооценки и самооценки учебной деятельности; 

- предметные: усвоение обучающимися перечня корней с чередованием, навык «видеть» 

корни с чередованием Е-И, сформированное умение писать слова с орфограммой «Буквы 

е - и в корнях с чередованием» и графически обозначать её, умение отличать данную ор-

фограмму от других; 

- коммуникативные: умение аргументировать своё мнение, приходить к общему решению 

в совместной деятельности. 

Понятия: орфограмма, безударные проверяемые, непроверяемые, чередующиеся гласные 

Оборудование: компьютер, проектор, интерактивная доска 

Методическое обеспечение урока: 
 - презентация к уроку «Буквы е - и в корнях с чередованием»; 

 - раздаточный материал; 

 - учебники, тетради. 

Литература, использованная при подготовке урока: 
1) Егорова Н.И. Поурочные разработки по русскому языку. 5 класс. – М.: ВАКО, 2014. 

2) Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 5 класс/ сост. Н.В. Егорова. – М.: 

ВАКО, 2012. 

3) Русский язык. 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.  В 2 ч. Лады-

женская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. М.: Просвещение, 2012. 

4) Тростенцова Л.А. Рабочая тетрадь по русскому языку: 5 класс: к учебнику 

Ладыженской 

 Т.А., Баранова М.Т., Тростенцовой и др. М.: Экзамен, 2012. 

Структура урока: 
1. Мотивация к учебной деятельности. 

2. Актуализация знаний. 

3. Выявление проблемы. 

4. Построение проекта решения проблемы. 

5. Решение проблемы. 

6. Первичное закрепление.  

7. Рефлексия учебной деятельности на уроке. Инструктаж по выполнению  домашнего за-

дания. 

Ход урока. 

1. Мотивация к учебной деятельности. 



Учитель: Здравствуйте, ребята! Садитесь! Желаю всем хорошего настроения и хорошей 

работоспособности на сегодняшнем уроке 

Запишите в тетради число и классная работа. Пропустите строчку для темы, мы ее запи-

шем позднее. 

 Постановка учебной задачи 

2. Актуализация знаний 

Учитель: Мы продолжаем с вами изучать русский язык, овладевать орфографической гра-

мотностью. Внимание на экран!  

 

СЛАЙД № 2 

Сиденьем города не берут. 

Собирай по ягодке, наберешь кузовок. 
Учитель: Прочитаем пословицы. 

Ученики читают. 

Учитель: Синонимичны ли эти пословицы? Есть в них общий смысл? Какой? 

Ученики: Да, эти пословицы синонимичны, так как у них общий смысл. Если ты ничего не 

будешь делать, не будешь стараться, то ничего и не добьёшься. Ягодка – это маленькое 

дело, а кузовок это большое дело, которое складывается из маленьких. То есть смысл 2-й 

пословицы похож на смысл 1-й: ты чего-то добьёшься, если будешь что-то делать, тру-

диться. 

Учитель: выберите из пословиц однокоренные слова, запишите их в тетрадь, 

Ученики списывают. 

Слова появляются на слайде 

Слайд № 3 

БЕРУТ – СОБИРАЙ - НАБЕРЁШЬ. 
 3. Выявление проблемы. 

Учитель: Выделим корень. Какое фонетическое явление мы наблюдаем? 

Ученики: Чередование звуков Е-И. 

Учитель: Что такое чередование звуков? 

Ученики: Это замена одного звука другим. 

Учитель (обращаясь к записи на доске): Можете ли вы объяснить условие выбора букв Е-

И в корнях данных слов? 

Ученики: Нет. 

Учитель: Почему? 

Ученики: Потому что мы не знаем правила, которое надо применить. 

4. Построение проекта решения проблемы. 

Учитель: Так что же мы будем изучать сегодня на уроке? Какова наша цель? 

Ученики: Научиться правильно выбирать буквы Е-И в корнях с чередованием. 

Слайд № 4 

Цель урока: Научиться правильно выбирать буквы Е-И в корнях с чередованием. 
Учитель: Сформулируем тему урока и запишем ее в пропущенную строку. 

Ученики: Буквы Е-И в корнях с чередованием. 

Учитель: Запишем ее в пропущенную строчку 

СЛАЙД № 5 

ТЕМА УРОКА: БУКВЫ Е-И В КОРНЯХ С ЧЕРЕДОВАНИЕМ 
5. Решение проблемы.  

Учитель: Поскольку подобные темы мы изучали в этом учебном году, я предлагаю вам, 

ребята, самим «открыть» новые знания. Работаем с раздаточным материалом в парах. 

Слова какой части речи вы видите на карточках № 1? 

Ученики: Это глаголы. 

Учитель: Определите их вид. 



Ученики: Совершенный вид, так как глаголы отвечают на вопросы ЧТО СДЕЛАТЬ? ЧТО 

СДЕЛАЛ? 

Учитель: Подберите к каждому глаголу видовую пару ( глаголы на карточке .№ 2). Запи-

шите в тетрадь парами. 

По мере ответов учеников видовые пары появляются на слайде. 

СЛАЙД № 6 

РАСТЕРЕТЬ – РАСТИРАТЬ  РАЗБЕРУ – РАЗБИРАТЬ   ОТПЕРЕТЬ - ОТПИРАТЬ 

ЗАДЕРЁТ – ЗАДИРАТЬ  ЗАМЕРЕТЬ – ЗАМИРАТЬ  РАССТЕЛИТЬ - РАССТИЛАТЬ 
Учитель: Выделим корни глаголов с чередованием. 

Слайд № 7 

-ТЕР - -ТИР-  - БЕР- - БИР-   - ПЕР - -ПИР-   - ДЕР- -ДИР-   - МЕР- - МИР-   - СТЕЛ - - 

СТИЛ –  
Учитель: Работая в парах, постарайтесь найти закономерность в написании букв Е-И. От 

чего зависит выбор букв Е или И? Обратите внимание на морфемный состав слов. Какая 

общая морфема у глаголов 2-го столбика? Кто готов представить своё «открытие»? 

Ученики: Если после корня стоит суффикс А, в корне пишем И, если другой суффикс, то 

пишем Е. 

Слайд № 8 

В корнях с чередованием е – и буква и пишется, если за корнем есть суффикс а, и бук-

ва е, если этого суффикса нет. 
Учитель: Откроем учебник, стр. 112, параграф 112, орфограмма № 24 и проверим, пра-

вильный ли мы сделали вывод? 

Ученики (читают правило): Правильный. 

Учитель: Как же мы будем рассуждать, применяя это правило на письме? Давайте выра-

ботаем алгоритм наших действий.  

 Учитель обращается к алгоритму и вместе с учениками выполняют задание  «Закончи 

предложение». 

 СЛАЙД №9 
1. Выделяю в слове (корень). 

2. Вспоминаю (корни с чередованием Е-И) 

3. Проверяю, (есть ли суффикс А после корня). 

4. Если (есть суффикс А, пишу И), если нет – Е) 

Учитель: Как графически будем выделять орфограмму? 

Ученик выходит к доске, записывает слово ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЙ, объясняет графическое 

выделение 

 6. Первичное закрепление. 

 1) Работа по учебнику (стр. 113, упр. 648). Выборочное комментированное письмо. (2 

ученика у доски) 

 2) Самостоятельная письменная работа с взаимопроверкой по образцу. 

Задание: в диктуемых словосочетаниях глаголы заменить глаголами - синонимами с чере-

дованием в корне. 

Слова читает учитель, дети подбирают варианты. 

СВЕРКАТЬ НА СОЛНЦЕ, ПОДНИМАТЬСЯ В ГОРУ, ЗАКРЫВАТЬ КАБИНЕТ, ЗАГО-

РАТЬСЯ ЯРКО, ОЦЕПЕНЕТЬ ОТ СТРАХА, ВЫДЁРГИВАТЬ СОРНУЮ ТРАВУ, УБЕ-

ГАТЬ ОТ РЕБЯТ. 

 Самопроверка по образцу на слайде № 10 

 СЛАЙД № 10 

 БЛЕСТЕТЬ НА СОЛНЦЕ,  ЗАБИРАТЬСЯ В ГОРУ,  ЗАПИРАТЬ КЛАСС,  ЗАЖИ-

ГАТЬСЯ ЯРКО,  ЗАМЕРЕТЬ ОТ СТРАХА,  УБИРАТЬ СОРНУЮ ТРАВУ,  УДИ-

РАТЬ ОТ РЕБЯТ 
3) Устная работа 



Учитель: Ваша задача: услышать в читаемой мною пословице слово с чередованием и на-

звать его, объяснив правописание корня: 

1) НЕ БОГИ ГОРШКИ ОБЖИГАЮТ. 2) ЗОЛОТО И В ГРЯЗИ БЛЕСТИТ. 3) ОТ СКУКИ 

БЕРУ ДЕЛО В РУКИ. 

4) ЛЕТО СОБИРАЕТ, А ЗИМА ПОЕДАЕТ. 5) РАННЯЯ ПТИЧКА НОСИК ПРОЧИЩАЕТ, 

А ПОЗДНЯЯ ГЛАЗА ПРОДИРАЕТ. 6) СОГЛАСНОГО СТАДА И ВОЛК НЕ БЕРЁТ. 7) 

МЯГКО СТЕЛЕТ, ДА ЖЁСТКО СПАТЬ. 

7. Рефлексия учебной деятельности. 

1) Фронтальный опрос. 

 Учитель: Подведём итог. С какой орфограммой мы сегодня познакомились? 

Ученики: Правописание Е-И в корнях с чередованием. 

Учитель: Перечислите корни, в которых происходит это чередование. 

Ученики перечисляют. 

Учитель: От чего же зависит правописание букв Е-И в этих корнях? 

Ученики: От суффикса А. Если после корня есть суффикс А, в корне пишем И, если нет - 

Е 

Учитель: Какую цель мы ставили перед собой? 

Ученики: Научиться правильно писать буквы Е-И в корнях с чередованием. 

Учитель: Мы её достигли? 

Ученики: Да. 

2) Работа с диагностической картой. 

Учитель: Оцените свою работу по диагностической карте 

Умение  

Запомнил правило написания гласных Е-И в корнях с чередованием, но 

остался вопрос по теме урока: как отличить корни с чередованием от кор-

ней с проверяемой безударной гласной? 

+/ - 

Запомнил правило написания гласных Е-И в корнях с чередованием, но не 

уверен, что самостоятельно смогу увидеть все слова на это правило в 

предложенном 

+/ - 

Запомнил правило написания гласных Е-И в корнях с чередованием и 

смогу самостоятельно применять его на письме 
+/ - 

 

3) Домашнее задание. 

Критерии и системы оценивания, порядок и условия проведения защиты курсовой 

работы  

Защита курсовой работы производится на заседании комиссии, на котором заслу-

шиваются краткий доклад обучающегося и отзыв научного руководителя. Защита курсо-

вой работы осуществляется в форме авторского доклада, на который отводится не более 

10 минут, где обучающийся знакомит присутствующих с основными положениями работы 

(актуальность, новизна, цель, задачи, объект, предмет, материал, методы исследования, 

его практическая значимость исследования; основные идеи теоретической и практической 

части, выводы по работе). Обязательно применение технических средств (мультимедий-

ная презентация). Выпускник отвечает на вопросы членов комиссии.   

 

Критерии оценки  курсовой  работы  

Оценка «отлично» выставляется за работу, в которой всесторонне обоснована 

актуальность избранной темы. В теоретической части дан полноценный анализ научных 

исследований по проблеме, освещен исторический аспект проблемы. Полно и четко 

представлены основные теоретические понятия. На основании теоретического анализа 

сформулированы конкретные задачи исследования. Показана хорошая осведомленность 

студента в современных исследовательских методиках. Используются современные 

методы анализа полученных результатов. Проведен формирующий эксперимент (описан 



подробный проект формирующей части исследования, используются инновационные, 

авторские технологии). Изложение опытной работы иллюстрируется графиками, 

таблицами, схемами. В заключении сформулированы развернутые, самостоятельные 

выводы, определены, направления дальнейшего изучения проблемы. Работа грамотно 

оформлена. По материалам работы сделаны сообщения на студенческих научных 

конференциях. 

Оценка «хорошо» выставляется за работу, в которой во введении раскрыта 

актуальность проблемы исследования. В теоретической части представлен круг основной 

литературы по теме, выявлены теоретические основы проблемы, выделены основные 

теоретические понятия. Сформулированы задачи исследования, методы исследования 

адекватны представленным задачам. Студент ориентируется в современных 

исследовательских методиках. Разработан проект формирующей части исследования. 

Представлен количественный анализ данных. В заключении сформулированы общие 

выводы. Работа тщательно оформлена. Все этапы работы выполнены в срок. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за работу, в которой актуальность темы 

раскрыта правильно. Теоретический анализ дан описательно. Библиография ограничена. 

Ряд суждений отличается слабой аргументацией. Методы исследования соответствуют 

поставленным задачам. Анализ полученных данных описателен. Проект формирующего 

эксперимента разработан схематично. В заключении сформулированы общие выводы. 

Оформление работы соответствует требованиям. Работа представлена в срок. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за работу, в которой актуальность 

слабо аргументирована. В объеме и оформлении работы имеют место грубые недостатки. 

Неудовлетворительно оформлен список  литературы. 

Автор не владеет методами исследования. Изложение носит репродуктивный характер, 

отсутствует анализ личного опыта и своего отношения автор не проявляет. Выводы и 

предложения не обоснованы. 

 

 

II. Планы практических / лабораторных, в том числе интерактивных, занятий 

 

Планы практических занятий 

Раздел 1. Общие вопросы методики преподавания русского языка. 

Практическое занятие 1. Цели и содержание обучения русскому языку  

1.  Компетентностный подход к определению целей и содержания обучения рус-

скому языку. 

2. Типы компетенций в  обучении русскому языку. 

3. Языковая компетенция: структура и содержание. 

4. Лингвистическая компетенция: структура и содержание. 

5. Коммуникативная компетенция: структура и содержание. 

6. Культуроведческая компетенция: структура и содержание. 

 

Литература:  [1, c.10 – 24], [2], [3] 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Объясните различное понимание содержания компетенций, их места, иерархии в 

преподавании русского языка как родного и русского языка как иностранного. 

2. Перечислите качества личности, которые развиваются в процессе формирования 

языковой, коммуникативной и культуроведческой компетенций. 

3. Перечислите основные задачи формирования языковой и лингвистической ком-

петенций.  

4. Что входит в структуру языковой и лингвистической компетенций? 



5. Каковы основные задачи формирования культуроведческой (социокультурной) 

компетенции и ее структура? 

6. Что такое знания, умения, навыки? Каково их соотношение? 

7. Какие виды знаний по русскому языку необходимо формировать на уроках? 

 

Задания для самостоятельной работы:  

1. Просмотрите журналы по лингводидактике, составьте список статей о реализа-

ции компетентностного подхода на занятиях по русскому языку, законспектируйте одну 

из них. Расскажите о ее содержании однокурсникам.  

2. Проанализируйте  любой конспект учебного занятия, помещенный в специали-

зируемом журнале, с позиций компетентностного подхода, выявите формируемые компе-

тенции, методы и приемы их совершенствования. 

3. Проанализируйте  программы по русскому языку, выпишите: а) языковые знания 

и умения; б) лингвистические знания и умения; в) коммуникативные знания и умения. 

4. Используя школьные учебники, приведите примеры  упражнений, с помощью 

которых у обучаемых формируются: а) языковые знания и умения; б) лингвистические 

знания и умения; в) коммуникативные знания и умения. 

5. Проанализируйте  программы по русскому языку, выпишите конкретные знания 

и умения социокультурного характера? 

6. Перечислите основные  темы социокультурного характера? Подберите мини-

тексты подобной тематики. Приведите примеры  упражнений, которые формируют социо-

культурные знания и умения. 

7. Напишите реферат на одну из следующих тем: 

1) Языковая личность как субъект обучения и развития 

2) Языковая и лингвистическая компетенции: соотношение и объем понятий 

3) Психолого-дидактические основы формирования языковой и лингвистической 

компетенций 

4) Лингводидактические основы формирования языковой и лингвистической ком-

петенций  

 

 

Практическое занятие 2. Место русского языка в ряду других учебных дисциплин. 

Метапредметная образовательная функция родного языка   

План 

1. Универсальный характер   воздействия предмета «Русский (родной) язык» на 

формирование личности ребенка в процессе его обучения в школе.  

2. Общеучебные умения и универсальные учебные действия по русскому языку.  

3. Метапредметные результаты обучения предмету «Русский (родной) язык». 

4. Интеграция предмета «Русский язык» с другими школьными предметами: со-

держательный и процессуальный компоненты. 

5. Виды интеграции в обучении русскому языку.  

6. Интегративные уроки по русскому языку и методика их проведения. 

 

Литература:  [1, c. 27- 35], [2] 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие общеучебные умения и универсальные учебные действия надо формиро-

вать у обучаемых на занятиях  по русскому языку?  

2. В чем сущность метапредметной образовательной функции родного языка? 

3. Какие метапредметные результаты обучения предмету «Русский (родной) язык» 

обозначены в программе по русскому языку? 

4. Что такое горизонтальная и вертикальная интеграция?  



5. В чем специфика интеграции филологических дисциплин в школе? 

6. Какие виды интегративных уроков по русскому языку чаще всего проводятся в 

школе? Почему? 

7. Охарактеризуйте возможные междисциплинарные связи русского языка с други-

ми школьными предметами. 

Задания для самостоятельной работы:  

1. На конкретных примерах докажите, что русский язык является 1) средством при-

общения к духовному богатству русской культуры и литературы;  2) важным каналом со-

циализации личности; 3) основой формирования этических норм поведения ребенка в раз-

ных жизненных ситуациях 

2. Проанализируйте один из школьных учебников по русскому языку и выпишите 

примеры заданий, которые предлагаются школьникам для формирования:  

а) умения извлекать и преобразовывать информацию из   лингвистических слова-

рей различных типов и других источников; 

б) умения осуществлять  речевой самоконтроль и  самокоррекцию 

3. Используя ресурсы университетской библиотеки, составьте список статей по 

проблематике курса  из лингвистических и методических журналов, законспектируйте две  

статьи на лингвистическую тематику и две методические статьи.  

4. Прочитайте текст. Докажите, что такая форма интеграции, как интеграция на ос-

нове межпредметных связей, носит спорный характер. Сформулируйте существующие 

позиции. Какой позиции придерживаетесь вы? 

Ряд ученых в области педагогики, особенно педагогики средней школы, разделяют 

интеграцию и межпредметные связи, нередко противопоставляя данные понятия. Так, Т. 

Г. Браже, положительно оценивая роль межпредметных связей в школе и считая их ос-

новой для современного процесса интеграции, отмечает, что сегодня «наступил новый 

этап  подхода к единству школьных предметов, когда от стадии  реализации межпред-

метных связей, допускавшей рядоположенность явлений  из разных предметов, их неза-

висимое, параллельное существование и лишь координацию, надо перейти к интеграции 

этих явлений, к рождению новых целостностей, то есть подлинной интеграции». Из-

вестный методист Г. И.  Беленький, говоря о взаимосвязи русского языка и литературы 

как школьных предметов, заявляет: «…нужна не интеграция – нужны межпредметные 

связи, может быть, более глубокие и продуманные, чем сегодня. Они сближают  пред-

меты и в тоже время сохраняют их самостоятельность… Сознавая связи между пред-

метами, учащиеся одновременно видят границы между ними, что позволяет глубже и 

систематичнее усваивать учебный материал».  

Существует и иная позиция, сторонники которой не противопоставляют анализи-

руемые понятия: интеграция на основе межпредметных связей считается ими одной из 

форм интеграции вообще. 

5. Проанализируйте программы по русскому языку и английскому языку, по рус-

скому языку и литературе. Выпишите содержательный компонент возможной интеграции 

между этими предметами: интегративные темы, интегративный учебный материал, общие 

для разных предметов термины и др. 

6. Подготовьте методическую разработку интегративного занятия, на котором реа-

лизуется взаимодействие  предмета «Русский язык» с другими предметами.   

 

Практическое занятие 3. Типология уроков русского языка и их структура   

План 

1. Урок как организационная форма работы.  

2. Типы уроков.     

3. Структура уроков русского языка разных типов. 

4. Планирование работы на уроках русского языка (календарное, тематическое, 

поурочное).  



 

Литература:  [1, c.47-65], [2], [3]   

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Каковы основные черты современного урока русского языка? 

2. Перечислите основные типы уроков русского языка. 

3. Чем отличается вводный урок ко всему курсу русского языка от вводного рока к 

разделу науки о языке? 

4. Каковы структурные компоненты урока усвоения новых знаний, умений и навы-

ков? 

5. Какие методы применяют на уроках обобщения и систематизации? 

 

Задания для самостоятельной работы:  

1. Составьте библиографический список книг и журнальных статей, в которых рас-

крывается методика проведения уроков разных типов. 

2. Проанализируйте журнал «Русский язык в школе» за последний год. Отметьте 

статьи о специфике проведения уроков разных типов. Составьте тезисы одной из статей. 

Содержание другой публикации подготовьтесь рассказать однокурсникам. 

3. Выберите класс и тему. Напишите: а) план-конспект урока комплексного приме-

нения знаний, умений и навыков по данной теме; б) напишите развернутый конспект уро-

ка обобщения и систематизации по данной теме. 

 

Раздел 2. Теория и методика изучения разделов науки о языке. 

Практическое занятие 1. Теория и методика изучения фонетики и графики   

План 

1. Цели и принципы обучения фонетике и графике.  

2. Содержание раздела «Фонетика. Графика».    

3. Изучение фонетических понятий.  

4. Умения и навыки по фонетике, методы их формирования. 

 

Литература:  [1, c.69-74], [2], [3] 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Каковы основные познавательные, практические  воспитательные цели обучения 

фонетике и графике? 

2. Охарактеризуйте место этих разделов в учебном процессе. 

3. С какими словарями целесообразно познакомить учащихся при изучении данных 

разделов? 

4. В чем заключается связь изучения фонетики с развитием речи учащихся? 

5. Перечислите приемы работы над орфоэпическими ошибками. 

 

Задания для самостоятельной работы:  

1. Проанализируйте содержание раздела «Фонетика. Графика» в одном из школь-

ных учебников для 5 класса. Выпишите  теоретические сведения, понятия, определения, 

правила, которые должны знать учащиеся после изучения этого раздела. 

2. Найдите в учебнике языковые знания по фонетике. Обоснуйте свое мнение. 

3. Выпишите из раздела «Фонетика. Графика»  упражнения, развивающие: 

а) учебно-языковые умения; б) правописные умения; в) коммуникативные умения. 

4. Напишите реферат на тему: «Система упражнений и задач на занятиях по фоне-

тике и графике». 

 

Практическое занятие 2. Теория и методика изучения  



лексикологии и лексикографии   

План 

1. Цели и принципы изучения лексикологии и лексикографии. 

2. Содержание раздела.  

3. Теоретические понятия по лексикологии и лексикографии и их изучение. 

4. Умения и навыки по лексикологии и лексикографии, методы их формирования. 

 

Литература:  [1, c.75-82], [2] 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Каковы основные познавательные, практические  воспитательные цели обучения 

лексикологии и лексикографии? 

2. Охарактеризуйте место этих разделов науки о языке в учебном процессе. 

3. С какими словарями целесообразно познакомить учащихся при изучении данных 

разделов? 

4. Почему в данном разделе школьного курса русского языка уделяется много вни-

мания экстралингвистическим знаниям? 

5. Перечислите приемы работы над лексическими ошибками. 

Задания для самостоятельной работы:  

1. Проанализируйте содержание раздела «Лексика и фразеология» в одном из 

школьных учебников для 5 класса. Выпишите  теоретические сведения, понятия, опреде-

ления, правила, которые должны знать учащиеся после изучения этого раздела. 

2. Найдите в учебнике экстралингвистические знания по лексике. Обоснуйте свое 

мнение. 

3. Выпишите из раздела «Лексика и фразеология» упражнения, развивающие: 

а) учебно-языковые умения; б) правописные умения; в) коммуникативные умения. 

4. Напишите реферат на тему: «Система упражнений и задач на занятиях по лекси-

кологии и лексикографии». 

 

Практическое занятие 3. Теория и методика изучения  

морфемики и словообразования   

План. 

1. Цели и принципы обучения морфемике и словообразованию. 

2. Содержание разделов.  

3. Изучение понятий морфемики и словообразования. 

4. Умения и навыки по морфемике и словообразованию, методы их формирования.  

 

Литература:  [1, c.83-89], [2], [3] 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Каковы основные познавательные, практические  воспитательные цели обучения 

морфемике и словообразованию? 

2. Охарактеризуйте место этих разделов науки о языке в учебном процессе. 

3. С какими словарями целесообразно познакомить учащихся при изучении данных 

разделов? 

4. Какие коммуникативные знания формируются у учащихся в данном разделе 

школьного курса русского языка? 

5. Перечислите приемы работы над словообразовательными ошибками. 

6. В чем состоит роль исторического комментирования в формировании умения 

словообразовательного разбора. 

Задания для самостоятельной работы:  



1. Проанализируйте содержание раздела «Морфемика и словообразование» в одном 

из школьных учебников для 5 класса. Выпишите  теоретические сведения, понятия, опре-

деления, правила, которые должны знать учащиеся после изучения этого раздела. 

2. Найдите в учебнике языковые знания по  морфемике и словообразованию. Обос-

нуйте свое мнение. 

3. Выпишите из раздела «Морфемика и словообразование» упражнения, развиваю-

щие: 

а) учебно-языковые умения; б) правописные умения; в) коммуникативные умения. 

4. Напишите реферат на тему: «Система упражнений и задач на занятиях по мор-

фемике и словообразованию». 

 

Раздел 3.  

Практическое занятие 1. Совершенствование коммуникативной компетенции уча-

щихся в курсе русского языка   

План 

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

полагания.  

2. Структура и содержание коммуникативной  компетенции. 

3. Методы и приемы формирования коммуникативной компетенции. 

4. Содержание  раздела «Речь» (знания, умения, навыки).  

5. Основные группы речеведческих понятий, формируемых у школьников: речевая 

деятельность, текст, функционально-смысловые типы речи, функциональная стилистика, 

культура речи. 

 

Литература:  [1, c.90-96], [2], [3] 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Перечислите основные задачи формирования коммуникативной компетенции?  

2. Что входит в структуру коммуникативной компетенции? 

3. Какие  методы и приемы формирования коммуникативной компетенции, на ващ 

взгляд, наиболее интересны и эффективны? Обоснуйте свое мнение. 

4. Почему практическая задача совершенствования коммуникативной компетенции 

решается  посредством включения в школьный курс системы речеведческих понятий? 

Задания для самостоятельной работы:  

1. Проанализируйте содержание раздела «Речь» в учебниках русского языка. Най-

дите  речеведческие понятия и их определения. 

2. Выпишите из раздела «Речь» упражнения, развивающие: 

а) речеведческие умения; б) речевые умения; в) коммуникативные умения. 

3. Напишите реферат на одну из следующих тем:  

1) Принципы формирования коммуникативной компетенции. 

2) Система упражнений и задач формирования коммуникативной компетенции.  

 

 

Практическое занятие 3. Обучение школьников правилам информационного 

и структурного анализа текста   

План 

1. Основные признаки текста и их характеристика. 

2. Способы и средства связи предложений в тексте. 

3. Развитие умения анализировать текст как речевое произведение в информацион-

ном плане.  

4. Развитие умения анализировать текст как речевое произведение в структурном 

плане.  



5. Развитие умения анализировать текст как речевое произведение в языковом пла-

не.  

 

Литература:  [1, c. 90-96], [2], [3] 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое завершенность и законченность текстов? Приведите примеры закон-

ченных и незаконченных текстов? 

2. Докажите, что смысловая цельность текста тесно связана с категорией информа-

тивности текста.  

3. Чем отличается содержательно-фактуальная информация от содержательно-

концептуальной информации? Какие термины для обозначения этих понятий используют-

ся в школе? 

4. Что такое локальная и глобальная связность? Что служит показателями этих ви-

дов связности? 

5. С какими группами средств связи между предложениями необходимо познако-

мить учащихся на занятиях?  

6. Чем отличаются друг от друга информационный и структурный анализ текста? 

Задания для самостоятельной работы:  

1. Проанализируйте 2-3 статьи в газете, журнале. Найдите в них  содержательно-

фактуальную и содержательно-концептуальную информацию. Обоснуйте свой выбор. 

2. Подберите фрагменты текстов, которые можно было бы использовать для ин-

формационного анализа на занятиях по русскому языку. Составьте задания к этим текстам 

и дайте образцы выполнения этих заданий. 

3. Прочитайте текст. Проанализируйте его с точки зрения его структуры. Назовите 

использованные в нем способы и средства связи предложений. Сравните порядок главных 

членов в первом предложении текста и в последующих предложениях. Сделайте вывод из 

своих наблюдений. Найдите региональную лексику. 

Типичный северный пейзаж: каменистая отмель-корга острым лезвием врезается в 

свинцовое озеро. С обрывистого бережка свисает "скатерть" фантастической расцветки. В 

ней пунцовые кустики черники с синей ягодой, бурые ладошки морошечника, сизый го-

лубичник. Дерзко расталкивая соседей, ищут место под солнцем "хвоистые" прутики во-

роники с черными любопытными глазенками. Удивленно растопырила пальчики елочка… 

Первые золотые монеты бросила на счастье в воду голенастая березка. Задумчиво укачи-

вает рябь Имандра с ее мысами, губками, заливами и заросшими лесом островами. И над 

всем этим сказочным миром во весь горизонт царят Хибины. (О. Тимофеева) 

4. Выпишите из учебников примеры упражнений, в основе которых лежит анализ 

языковых особенностей текста: лексических, морфологических, синтаксических. 

5. Напишите реферат на одну из следующих тем:  

1) Речевые и грамматические ошибки и методика их предупреждения. 

2) Виды контроля за  уровнем сформированности коммуникативной компетенции. 

 

Раздел 4 Теория и методика работы над развитием речи учащихся. 

 

Практическое занятие 1.  Речевая деятельность в системе обучения речевому 

общению   

 

План 

1. Коммуникативно-деятельностный подход к  обучению русскому языку в школе. 

2. Виды и этапы речевой деятельности.  

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

чи.  



4. Деятельностная форма усвоения речеведческих понятий как основное требова-

ние современной лингводидактики.  

5. Формы организации занятий по обучению речевой деятельности. 

6. Контроль в обучении речевой деятельности. 

 

Литература:  [1, c.90-96], [2] 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Проанализируйте специфику коммуникативно-деятельностного подхода к  обу-

чению русскому языку в школе. 

2. Дайте характеристику основных видов речевой деятельности. 

3. В чем заключается взаимосвязанное обучение видам речевой деятельности? По-

чему оно необходимо для эффективного формирования коммуникативной компетенции? 

4. Как взаимосвязанное обучение видам речевой деятельности реализуется на 

учебных занятиях? 

5. Что нужно учитывать при выборе конкретных методов и приемов обучения ре-

чевой деятельности? 

6. Охарактеризуйте значение принципа обучения с опорой на речевую ситуацию. 

Чем реальная речевая ситуация отличается от учебной? 

Задания для самостоятельной работы:  

1. Приведите примеры ситуативных упражнений и  коммуникативно-ситуативных 

задач, которые можно использовать в работе по развитию речи. 

2. Выпишите из учебников по русскому языку задания, которые могут быть пред-

ложены учащимся для контроля уровня сформированности умений в различных видах ре-

чевой деятельности. 

3. Напишите реферат на одну из следующих тем:  

1) Коммуникативно-деятельностный подход к  обучению русскому языку.  

2) Речевая деятельность в системе обучения русскому языку.   

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

вития речи. 

 

Планы лабораторных занятий 

 

Тема 1. Общие вопросы методики преподавания русского языка. 

 

Лабораторное занятие 1. Методика формирования языковой и лингвистиче-

ской компетенции   

План 

1. Принципы формирования языковой и лингвистической компетенции. 

2. Методы и приемы формирования языковой и лингвистической компетенции. 

3. Система упражнений и задач формирования языковой и лингвистической  ком-

петенции  

4. Формы организации языковых занятий. 

5. Контроль в обучении языковым средствам. 

 

Литература:  [1, c.10 – 24], [2] 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Перечислите принципы обучения языковым средствам? 

2. Какие  методы и приемы обучения языковым средствам, на ваш взгляд, наиболее 

интересны и эффективны? Обоснуйте свое мнение. 



3. Что нужно учитывать при выборе конкретных методов и приемов обучения лек-

сике, грамматике, фонетике? 

 

Задания для самостоятельной работы:  

1. Приведите примеры упражнений и задач, которые могут быть предложены уча-

щимся на занятиях по лексике, грамматике, фонетике. 

2. Приведите примеры тестов, которые могут быть предложены учащимся для кон-

троля уровня языковой компетенции. 

3. Подготовьте презентацию – методическую разработку учебного занятия по фор-

мированию языковой или лингвистической компетенции. 

 

Лабораторное занятие 2.  Методика формирования 

 культуроведческой компетенции   

План. 

1. Принципы формирования культуроведческой компетенции. 

2. Методы и приемы формирования культуроведческой компетенции. 

3. Система упражнений и задач формирования культуроведческой компетенции. 

4. Формы организации занятий социокультурной направленности. 

5. Контроль в обучении социокультурным средствам общения. 

 

Литература:  [1, c.10 – 24], [2] 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Перечислите принципы обучения социокультурным средствам общения? 

2. Какие  методы и приемы обучения социокультурным средствам общения, на ващ 

взгляд, наиболее интересны и эффективны? Обоснуйте свое мнение. 

3. Что нужно учитывать при выборе конкретных методов и приемов обучения со-

циокультурным средствам общения? 

 

Задания для самостоятельной работы:  

1. Приведите примеры упражнений и задач, которые могут быть предложены уча-

щимся на занятиях социокультурной направленности. 

2. Приведите примеры тестов, которые могут быть предложены учащимся для кон-

троля уровня социокультурной компетенции. 

3. Подготовьте презентацию – методическую разработку учебного занятия по фор-

мированию культуроведческой компетенции. 

 

Лабораторное занятие 3. Методика реализации метапредметного подхода  

на уроках русского языка   

План 
1. Основные принципы реализации метапредметного подхода.  

2. Методы и приемы реализации метапредметного подхода.   

3. Упражнения и задачи по совершенствованию  надпредметной компетенции. 

4. Система контроля, учета и оценки уровня сформированности у обучаемых над-

предметной  компетенции и универсальных учебных действий. 

 

Литература:  [1, c. 27- 35], [2] 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие  методы реализации метапредметного подхода, на ваш взгляд, наиболее 

интересны и эффективны? Обоснуйте свое мнение. 



2. Что нужно учитывать при выборе конкретных приемов реализации метапред-

метного подхода? 

3. В чем значение принципа обучения учета междисциплинарных связей на учеб-

ных занятиях по русскому языку? 

4. Как в действующих нормах оценки называются нарушения: а) правильности ре-

чи, б) коммуникативной целесообразности речи? 

 

Задания для самостоятельной работы:  

1. Сопоставьте содержание работы и систему упражнений по формированию над-

предметной компетенции в учебных комплектах под редакцией В. В. Бабайцевой (пособие   

Е. И. Никитиной)   и   М. М. Разумовской   (раздел «Речь»). Выявите сходство и отличие. 

2. Приведите примеры  упражнений и  задач, которые можно использовать для реа-

лизации метапредметного подхода. 

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

ложены учащимся для контроля уровня сформированности общеучебных умений и уни-

версальных учебных действий. 

 4. Подготовьте доклад на одну из следующих тем:  

1) Принцип учета межпредметных связей.  

2) Типология учебных действий по формированию надпредметной компетенции. 

3) Приемы реализации метапредметного подхода 

 

Тема 2. Теория и методика изучения разделов науки о языке. 

 

Лабораторное занятие 1. Теория и методика изучения морфологии   

План 

1. Цели и принципы изучения морфологии. 

2. Содержание раздела. 

3. Теоретические понятия морфологии и их изучение. 

4. Умения и навыки по морфологии, методы формирования (упражнения). 

 

Литература:  [1, c.90-96], [2] 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Каковы основные познавательные, практические  воспитательные цели обучения 

морфологии? 

2. Охарактеризуйте место этого раздела науки о языке в учебном процессе. 

3. С какими словарями целесообразно познакомить учащихся при изучении данно-

го раздела? 

4. Какие коммуникативные знания формируются у учащихся в данном разделе 

школьного курса русского языка? 

5. Перечислите приемы работы над морфологическими ошибками. 

Задания для самостоятельной работы:  

1. Проанализируйте содержание раздела «Морфология» в одном из школьных 

учебников для 6 или 7 класса (часть речи выберите сами). Выпишите  теоретические све-

дения, понятия, определения, правила, которые должны знать учащиеся после изучения 

этого раздела. 

2. Найдите в учебнике языковые знания по  морфологии. Обоснуйте свое мнение. 

3. Выпишите из раздела «Морфология» упражнения, развивающие: 

а) учебно-языковые умения; б) правописные умения; в) коммуникативные умения. 

4. Подготовьте письменное сообщение на тему «Роль пропедевтического курса 

морфологии для её дальнейшего изучения и для формирования орфографического навы-

ка». 



5. Создайте презентацию – методическую разработку учебного занятия по изуче-

нию морфологии. 

 

Лабораторное занятие 2. Теория и методика изучения синтаксиса   

 План 

1. Цели и принципы изучения синтаксиса. 

2. Содержание раздела. 

3. Теоретические понятия синтаксиса и их изучение. 

4. Умения и навыки по синтаксису, методы формирования (упражнения).  

Вопрос для обсуждения: Изучение сложных вопросов синтаксиса. Принципы отбора ди-

дактического материала. 

Литература:  [1, c.97-108], [2] 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Каковы основные познавательные, практические  воспитательные цели обучения 

синтаксису? 

2. Охарактеризуйте место этого раздела науки о языке в учебном процессе. 

3. С какими справочниками целесообразно познакомить учащихся при изучении 

данного раздела? 

4. Какие коммуникативные знания формируются у учащихся в данном разделе 

школьного курса русского языка? 

5. Перечислите приемы работы над синтаксическими ошибками. 

Задания для самостоятельной работы:  

1. Проанализируйте содержание раздела «Синтаксис» в одном из школьных учеб-

ников для 8 или 9 класса (тему выберите сами). Выпишите  теоретические сведения, поня-

тия, определения, правила, которые должны знать учащиеся после изучения этого раздела. 

2. Найдите в учебнике языковые знания по синтаксису. Обоснуйте свое мнение. 

3. Выпишите из раздела «Синтаксис» упражнения, развивающие: 

а) учебно-языковые умения; б) правописные умения; в) коммуникативные умения. 

4. Создайте презентацию – методическую разработку учебного занятия по изуче-

нию синтаксиса. 

Лабораторное занятие 3. Методика обучения правописанию   

План 

1. Цели и принципы изучения орфографии и пунктуации. 

2. Содержание разделов. 

3. Теоретические понятия орфографии и пунктуации  и их изучение. 

4. Правописные умения и навыки, методы формирования (упражнения). 

Вопросы для обсуждения: Роль знания особенностей физиологии мозга в формиро-

вании орфографических навыков учащихся. 

Литература:  [1, c.109-115], [2] 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Каковы основные познавательные, практические  воспитательные цели обучения 

орфографии и пунктуации? 

2. Охарактеризуйте место этих разделов науки о языке в учебном процессе. 

3. С какими словарями и справочниками целесообразно познакомить учащихся при 

изучении данных разделов? 

4. В чем различия между тестом и диктантом как приемами формирования право-

писных умений? 

5. Перечислите приемы работы над орфографическими и пунктуационными ошиб-

ками. 

Задания для самостоятельной работы:  



1. Проанализируйте содержание школьного учебника (класс выбираете сами) по 

орфографии и пунктуации. Найдите  теоретические сведения, понятия, определения, пра-

вила, которые должны знать учащиеся. 

2. Выпишите  упражнения, развивающие основные правописные умения: 

а) нахождение в словах орфограмм и пунктограмм; б) правильное написание слов; 

в) обоснование выбора орфограмм и пунктограмм; г) нахождение, объяснение и исправ-

ление ошибок. 

3. Подберите тексты диктантов на определенные орфограммы и пунктограммы.  

4. Подготовьте письменное сообщение на тему «Роль знания особенностей физио-

логии мозга в формировании орфографических навыков учащихся». 

5. Создайте презентацию – методическую разработку учебного занятия по изуче-

нию орфографии и пунктуации. 

 

 

Тема 3. Теория и методика работы над развитием речи учащихся. 

 

Лабораторное занятие  1. Стилистический аспект работы над сочинением   

План. 

1. Функционально-смысловые типы речи.  

2. Функциональные стили и их особенности.  

3. Речевые жанры и их характеристика.  

4. Стилистический анализ текста на занятиях по развитию речи. 

5. Обучение школьников правилам написания текста того или иного типа речи. Ра-

бота над структурными моделями создания описания, рассуждения, повествования.  

6. Основные виды стилистических упражнений и их место в общей системе работы 

по развитию письменной речи. 

7. Методика работы по созданию текстов различных стилей и жанров. 

 

Литература:  [1, c.90-96], [2] 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие признаки кладутся в основу выделения функциональных стилей? Почему 

художественный и разговорный стили некоторые ученые не относят к функциональным? 

2. В чем заключается специфика научного стиля? 

3. Что объединяет публицистический стиль с художественным? 

4. Каковы основные познавательные, практические  воспитательные цели обучения 

стилистике? 

5. Охарактеризуйте место стилистики в учебном процессе. 

6. С какими словарями и справочниками целесообразно познакомить учащихся при 

изучении стилистике? 

7. Перечислите приемы работы над стилистическими ошибками. 

8. Какие компоненты включает стилистический анализ текста? Как его можно ис-

пользовать при работе над сочинением? 

 

Задания для самостоятельной работы:  

1. Подберите тексты разных функционально-смысловых типов речи. Обоснуйте 

свой выбор. 

2. Познакомьтесь с текстами, определите стиль каждого из них. Обоснуйте реше-

ние. 

а) 25 июля я встретилась с господином Карлосом Родригесом, директором фирмы 

"Карлос Родригес Импорт С А", Буэнос-Айрес. Он был заинтересован в том, чтобы стать 

нашим агентом в Южной Америке. Я считаю, что наша встреча была информативна и по-



лезна… Родригес производит впечатление человека хорошо знающего южноамериканский 

рынок, он ведет дела во многих странах, в частности в Аргентине, Венесуэлле, Чили. Ко-

лумбии, Эквадоре и Бразилии. В ходе обсуждения Родригес проявил глубокое знание де-

лового климата в каждой из стран и различий между ними. Его фирма находится в Арген-

тине, являющейся нашим наиболее быстро развивающимся рынком, а значит, мы имеем 

все возможности для оптимизации его развития. 

б) Несколько дней назад у меня состоялась интересная встреча с довольно милым 

южноамериканцем. Его зовут Карлос Родригес. Он хотел бы быть нашим торговым аген-

том, и я думаю, то с ним легко работать. А чего стоит его улыбка? Мы чудно пообедали. 

Он классный парень. Родригес рассказал кучу невероятных историй. Кажется, он знает 

всех, кто имеет хоть какое – то влияние в Южной Америке. Мне очень понравилась исто-

рия о министре горнодобывающей промышленности Эквадора. Представляешь, его под-

купил один из конкурентов Карлоса, чтобы получить секретную информацию. И вот неко-

торое время спустя на одном из приемов Карлос и министр встретились, причем послед-

ний был слегка пьян. Однако этого хватило, чтобы перепутать Карлоса с незадачливым 

конкурентом и сообщить ему информацию. Вот такие дела. 

3. Проанализируйте содержание раздела «Речь» в одном из школьных учебников. 

Выпишите  теоретические сведения, понятия, определения, правила по стилистике, кото-

рые должны знать учащиеся после изучения этого раздела. 

4. Подберите фрагменты текста, которые можно было бы использовать для стили-

стического анализа на занятиях по русскому языку. Составьте задания к этим текстам и 

дайте образцы выполнения этих заданий. 

5. Напишите доклад на одну из следующих тем:  

1) Типы сочинений и работа над структурными моделями описания, рассуждения, 

повествования.  

2) Формы организации занятий по стилистике. 

3) Три ступени изучения стилистики в школе. 

6. Подготовьте презентацию – методическую разработку учебного занятия по сти-

листике. 

 

Лабораторное занятие 2. Методика работы над культурой речи    

План. 

1. Культура речи и ее аспекты: нормативный, коммуникативный и этический.  

2. Обогащение словаря и грамматического строя речи как путь достижения элемен-

тарного уровня овладения литературным русским языком.  

3. Основные методы работы над обогащением словаря и грамматического строя ре-

чи. 

4. Речевые и грамматические ошибки.  

5. Формирование умений создавать письменные высказывания и оценивать их с 

точки зрения соблюдения норм литературного языка и рекомендаций к хорошей речи. 

 

Литература:  [1, c.90-96], [2] 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем отличия речевых ошибок от речевых недочетов? 

2. Чем различаются понятия «тавтология», «плеоназм» и «лексический повтор»? 

3. Назовите причины неправильного употребления паронимов? 

4. Каковы основные познавательные, практические  воспитательные цели обучения 

культуре речи? 

5. Перечислите основные методы работы над обогащением словаря и грамматиче-

ского строя речи. 

6. В чем специфика организации работы по культуре речи в школе? 



7. С какими словарями и справочниками целесообразно познакомить учащихся при 

изучении культуры речи? 

8. Перечислите приемы работы над грамматическими и речевыми ошибками. 

Задания для самостоятельной работы:  

1. Найдите лексические ошибки, объясните их и исправьте. 

Комедия «Горе от ума» - центральное произведение творчества драматурга. Автор 

с восторгом говорит о златоглавых куполах церквей. В этих словах слышится горькая 

скорбь автора. Первый дебют юной певицы был весьма удачен. В плане контактов этот 

политический деятель очень далекий. Мы намерены идти навстречу и развивать сотруд-

ничество. Компания предлагает вам оказаться в самом центре Египта. Все это несет опре-

деленную функцию. 

2. Определите значение паронимов, составьте с ними предложения. 

Жизненный – житейский, жилищный – жилой, иголочный – игольчатый, костный – 

костяной, лобный – лобовой. 

3.  Исправьте грамматические ошибки в следующих предложениях.      

Воздух был свеж, душистый и прозрачный. Троекуров втолкнул Дефоржа к медве-

дю, но он его боялся. Наполеон думал, что перейдя границу, ему преподнесут ключ от 

столицы. Обитателей ночлежки показал в пьесе «На дне» Горький. Студенчество запол-

няют аудитории высших учебных заведений. Вслед уходящему поезду провожающие ма-

хают руками. 

4. Заполните до конца следующую таблицу 

Разделы школьного курса русского языка Аспекты работы по культуре речи 

1. фонетика Знакомство с орфоэпическими нормами и 

формирование умения соблюдать эти нор-

мы в собственной речи 

  

5. Проанализируйте содержание раздела «Речь» в одном из школьных учебников. 

Найдите  теоретические сведения, понятия, определения, правила по культуре речи, кото-

рые должны знать учащиеся после изучения этого раздела. 

6. Выпишите из школьных учебников упражнения по культуре речи. Определите, 

какие аспекты культуры речи они развивают. 

7. Подберите задания, которые можно было бы использовать для развития культу-

ры речи. Дайте образцы выполнения этих заданий. 

8. Подготовьте презентацию – методическую разработку учебного занятия по куль-

туре речи.  

 


