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Введение 

    Учитель-это человек,  

который выращивает  

    две мысли, там, где росла одна. 

 

 Основная задача современной школы – вовлечение учащихся в активный 

процесс познания мира, себя и себя в мире. 

Учебный предмет Русский язык в школе является не только предметом, дающим 

знания, необходимые для практической деятельности, но и предметом, формирующим 

личность ребенка. 

Вопрос о необходимости словарной работы даже при изучении родного языка 

был поставлен  еще в прошлом веке  Ф.И. Буслаевым, К.Д. Ушинским, Д. И. 

Тихомировым. В частности Ф. И. Буслаев обращает внимание на необходимость 

словарной работы на уроках не только с целью обучения грамотному письму, но и для 

более полного понимания учащимися лексического значения слов. 

Обращаясь  к метафоре, можно сказать, что значение слова- это своеобразное 

увеличительное стекло, сквозь которое мы смотрим на мир. 

Постоянное расширение значения слова в сознании ребенка позволяет ему более 

глубоким и широким взглядом  приникнуть в окружающий мир.  

Слово вводит предмет в широкую систему связей. Например, слово рыбак 

вызывает такие связи, как рыба, удочка, вода, река. Если слово вводит предмет в 

широкую систему связей, то и описание и объяснение  этих связей  предмета является  

наилучшим способом толкования значения слова. 

Работа над словом в учебном процессе является работой, направленной на 

развитие речи и мышления. Формирующая мысль требует для своего выражения 

языковых средств, от богатства которых зависит точность и глубина мысли, в свою 

очередь и качество речи находится в зависимости от предмета мысли. 

Словарная работа- одна из проблем начальной школы. Если проблема не решена, 

то она превращается в тяжелый груз, который  в ответственный момент жизни человека  

может его подвести. Словарная работа в каждом классе проводится на основе учёта  
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возрастных и индивидуальных  особенностей словаря, текущих воспитательных задач. 

Однако есть методические вопросы,  важные для всех возрастных групп. 

Прежде всего это вопрос о принципах словарной работы, которые определяют 

его характер, содержание, формы, методы и приёмы. Через слово ученики узнают и 

осознают законы языка, убеждаются в его точности, красоте, выразительности, 

богатстве  и сложности. И  поэтому так важен тот структурный компонент урока, 

который подчинён   одной цели: знакомству со словом и осознанию всех его 

составляющих. Учитель, обучая учащихся русскому языку и совершенствую их навыки 

владения языком, обязан: 

 Максимально, с учетом возрастных возможностей учащихся  расширять 

их активный словарь: 

 Научить использовать слова в их наиболее точном значении. 

Понятие словарная работа, так как оно употребляется в лингводидактике, 

представляется в виде органичного единства следующих компонентов. 

Словарная работа. 

Отбор лексики, подлежащей изучению и её распределение на активно-продуктивную и 

рецептивную, по этапам обучения. 

Семантизация новой лексики. 

Система лексических упражнений. 

Без овладения словарным запасом языка невозможно ни выражение собственных 

мыслей, ни понимание речи других людей. 

Овладение лексикой русского языка представляет собой значительные трудности. Они 

обусловлены, во-первых большим объёмом словарного состава русского языка, во-

вторых, сложностью каждой отдельной лексической единицы, в третьих, различиями в 

значениях слов русского и родного языка учащихся. 

Лексический минимум по русскому языку для начальных классов армянской школы 

содержится в программе в виде списков слов, подлежащих активному усвоению по 

классам. Эти списки являются обязательными и минимальными. 
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В старших классах классификацию (группировку) словарных слов можно проводить по 

разным параметрам. Одной из самых сложных для изучения тем курса русского языка 

является тема. 

,,Непроверяемые гласные  и согласные в корне слова” иными словами, правописание 

словарных слов.  Здесь мы выделяем три этапа: Знакомство, заучивание, усвоение. 

Слова для запоминания нужно каким-то способом группировать. 

А-А         О-О 

Авангард  кабала       Новокаин  компоновка 

арматура   кавалерия 

Е-Е         И-И 

ветеран    дезертир      дивизия  дирижёр 

репетиция  референдум 

2 этап- заучивание. 

Учитель всегда должен помнить, что объяснить новое следует, опираясь на старое, на 

то, что уже известно учащимся. 

3 этап- проверка усвоения. 

Проверку можно проводить в виде заданий. С помощью тестовых заданий можно 

проверить усвоение правописания слов, так и знание их лексического значения. 

Таким образом, в методической литературе в качестве  эффективных приёмов работы со 

словарными словами предлагаются следующие: группирование,  составление теста, 

словарные диктанты, проверяющие не только правописание, но и понимание значения 

слов, семантизация, лексические упражнения. 

Словарная работа-это не эпизод в работе учителя, а систематическая хорошо 

организованная и целесообразно-построенная работа, связанная со всеми разделами 

русского языка. 

Ребёнок по своей  природе –пытливый исследователь, открыватель мира. Так пусть перед 

ним открывается чудесный мир в живых красках, ярких и трепетных звуках, в сказке, и 

игре, в собственном творчестве…Через сказку, фантазию, игру, через неповторимое 

детское творчество- верная дорога к сердцу ребёнка…   

               В. А. Сухомлинский 
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 Одним из эффективных средств развития интереса  к учебному предмету является 

использование на уроках и во внеклассное время дидактических игр и занимательного 

материала, что способствует созданию у учеников эмоционального настроя, вызывает 

положительное отношение к выполняемой работе, улучшает общую 

работоспособность, даёт возможность многократного повторения одного и того же 

материала разнообразными способами. 

Использую игру как метод создания психологической комфортности на  уроках 

русского языка и литературы, удаётся  решить основную задачу, которую ставит 

каждый учитель: снять страх, напряжение, комплекс неполноценности у учеников, 

сделать так, чтобы встреча с незнакомым не испугала, не разочаровала, а 

способствовала возникновению интереса к учению. Разумно и уместно использовать 

игру наряду с традиционными формами, так как она увлекает детей и тем самым 

создаёт почву для лучшего восприятия сложного материала. Каждый учитель старается 

привить любовь к своему предмету, каждый использует для этого свой подход к 

ученикам и к учебному процессу в целом. На современном уровне обучения учитель 

русского языка как неродного максимально должен мотивировать своих учеников для 

изучения русского. Ни для кого не секрет, что очень  многие учащиеся слышат 

русскую речь только при просмотре мультфильмов и передач, что является 

недостаточными. На уроке мы сталкиваемся с одной из труднейших проблем: 

растормошить детей, показав, что учитель это в первую очередь помощник на пути к 

получению знаний. По-моему, чтобы добиться этой цели, учителю желательного 

использовать игровые ситуации на уроке.  

Давайте рассматривать игру как средство обучения, поскольку с помощью игры 

активизируется мыслительная  деятельность  учащихся, развивается внимание и 

познавательный интерес к предмету. Игра является одним из приёмов преодоления 

пассивности учеников, так как в составе команды каждый ученик несёт 

ответственность за результат и старается быстрее и успешнее справиться с заданием. 

Таким образом, соревновании в ходе игры также способствует формированию 

положительной мотивации на уроках русского языка и литературы.  
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 Дидактические (интеллектуальные) игры- разновидность игр, специально 

создаваемых педагогами в целях обучения и воспитания детей. Они тесно связаны с 

учебным процессом и направлены на решение конкретных задач обучения детей, на 

развития в детях познавательных интересов.  

 Формирование интереса к учению – важное средство повышения качества 

обучения. Интеллектуальная игра вызывает у детей живой интерес к процессу 

познания, активизирует их деятельность и помогает легче усвоить учебный материал. 

 Грамотное проведение игры обеспечивается чёткой организацией 

дидактических игр, умением педагога ответить на следующие вопросы: 

 Какие умения и навыки дети освоят в процессе  игры: 

 Какому моменту игры надо уделять особое внимание: 

 Какие воспитательные цели преследуются при проведении игры? 

Нельзя забывать, что за игрой стоит учебный процесс и задача педагога- направить 

силы  ребёнка на учёбу, сделать серьёзный труд занимательным и продуктивным. 

В игре дети попадают в ситуации, позволяющие им критически оценивать свои знания 

в активном действии, проводить это знания в систему. 

 Дидактические игры, с одной стороны, способствуют формированию учебных 

навыков и умений, изучению нового материла или повторению и закреплению 

пройденного, т.е. решают определённые дидактические задачи. 

С другой стороны они способствуют наблюдательности. В процессе игры у детей 

вырабатывается привычка мыслить самостоятельно, сосредотачиваться, проявлять 

инициативу. 

Эти аргументы можно считать серьезным основанием для более широкого 

использования игры в процессе обучения. 

 Дидактическая игра  ,,Твердый- мягкий”  

Учащиеся делятся на две команды. Одна команда называется Камень, другая- Вата. 

Команда Камень поднимает руки, если учитель читает слово с твёрдым знаком, если 

читает слово с мягким знаком, поднимает руки команда Вата. 

Слова: съезд, въехать, вьюга, льёт, лью, объявление, колосья, объезд, съёмка.  
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 В зависимости от того, насколько правильно отвечает каждый член команды 

зависит от её сплочённости. Таком образом, класс активизируется весь, учитель видит, 

насколько учащиеся  усвоили данный материал, кто делает больше ошибок, кто 

меньше, с кем необходимо  поработать. 

 Задачей учащиеся  является правильно уловить интонацию и понять, какой знак, 

твёрдый или мягкий, нужно писать в данном случае. Такая игра повышает интерес к 

русскому языку. Учащиеся не боятся допустить ошибку, если она допущена, школьник 

имеет право тут же её исправить. Игра позволяет видеть мнение каждого. С интересом 

и увлечением учащиеся прислушиваются к каждому слову учителя, стараясь не 

упустить ничего важного в произношении данных слов, внимание учащихся 

максимально сосредоточено. Помимо внимания, развиваются такие психические 

процессы, как мышление, память, причём хорошо  развивается именно слуховая 

память, звуковое восприятие слова, в младшем школьном возрасте это очень важно, 

например, для написания диктантов, предложений, слов под диктовку. Игра повышает 

степень грамотности учащийся. 

 Русский язык как предмет  школьного образования- явление многоаспектное, и 

контакты его с другими предметами обнаруживаются не только в содержании. Связь 

между предметами, как отмечают учёные, выражается также и в том, что один предмет 

служит как бы инструментом при решении вопросов и задач в другом предмете. 

 Связи русского языка с другими учебными дисциплинами в зависимости от 

дидактических целей могут рассматриваться с разных позиций. Обычно указывают на 

то, что русский язык связан со всеми школьными дисциплинами, так как язык является 

необходимым средством  выражения по всем предметам, он отражает все стороны 

действительности и без овладения языком невозможна никакая мыслительная 

деятельность. 

 В четвёртом классе при закреплении тему: Осень я провела интегрированный 

урок: Цели урока: 

 Совершенствовать  навыки выразительного чтения. 

 Подготовить  к написанию сочинения. 

 Показать взаимосвязь литературы, музыки, живописи. 
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  Развить творческое воображения. 

 Воспитать чувство прекрасного. 

Я предложила детям необычный для них урок. На этом уроке они могли стать и 

художниками, и певцами, и слушателями и дизайнерами. На доске были прикреплены 

картины разных художников с зарисовками осени. Я обратила внимание учеников на 

то, что каждый из художников видел осень по-своему. Предложила рассмотреть эти 

картины и сказать, где начало, где середина, а где конец осени. Почему они так 

думают? 

Так же рассмотрели картинки с пейзажами города Еревана и Гюмри, рассуждали, куда 

осень проходит раньше и почему: чем отличается осень в Ереване от осени в Гюмри. 

После предложила детям на листке нарисовать квадратики, каждый из которых 

обозначал время года. Ученики должны были раскрасить их в соответствии с 

названием. Затем следовали вопросы: 

Какие цвета вы использовали? Почему? 

Какие слово мы употребляем, говоря об осени? 

Почему вы так думаете? 

Как, по-вашему, осень - весёлая или грустная пора? 

Обоснуйте ваш ответ. 

Предполагаемые ответы: ,, Ранняя осень” весёлая, потому что дни стоят тёплые, 

есть много фруктов и овощей: ,,Поздняя осень”- грустная пора, потому что становится 

холодно, птицы улетают, идут дожди. 

 Предполагаемые  ответы: ,, Весенний дождь” лёгкий, радостный, потому что он 

поливает цветы, деревья, и они быстрее растут. ,,Осенний дождь” мрачный, грустный, 

потому что всё вокруг желтеет, увядает,,. 

 Заключительный этап урока -,,дизайнерская,, работа- изготовление аппликаций 

из принесённых детьми листьев. Кто-то сделал бабочку, ёжика, кто-то разложил листья 

от светлого тона к более яркому. Этими работами украсили класс. Дети говорили о том, 

какая у осени щедрая душа, какие вкусные подарки она с собой приносит. 

 В конце урока мы пришли к выводу, что изобразить картину природы, передать 

настроение человека можно с помощью слов, музыки, красок. 
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 На изучение рассказа А. П. Чехова ,, Каштанка” в VII классе уделяется 3 часа. 

На первых уроках учащимся объясняется значение новых слов и выражений, ведётся 

работа по развитию навыков беглого и выразительного чтения. Ученики знакомятся 

также с синонимичными словами. Записывают в словариках выражения известных 

писателей, пословицы и поговорки. 

Слова: дрессировщик, группа, арена, столяр, парик, плясать, брови, усы. 

 На первом уроке проводится вводная беседа о том, что знаменитый 

дрессировщик Дуров рассказал своему другу-Антону Чехову, что однажды подобрал на 

улице засыпанную снегом голодную собаку. Она жила у него в группе цирковых 

животных. На одном из представлений собака убежала с арены, потому что узнала 

своего бывшего хозяина, столяра. Во время вводной беседы записываются на доске 

новые слова. 

 Разговор, начатый на первых двух уроках, продолжается на третьем, 

заключительном уроке. 

 Предлагаю план-конспект заключительного урока по рассказу ,,Каштанка”. 

 Тема урока: рассказ А. П. Чехова ,, Каштанка”. 

 На третьем уроке продолжается работа выработке навыков беглого 

выразительного и осмысленного чтения, создаются условия творческого мышления 

учащихся, проводится работа над обобщением темы, выводов и описании (собаки, 

незнакомца, новых знакомых, отношения нового хозяина к животными). 

 А также ведётся работа по закреплению темы с помощью ,, картинной галереи,, 

созданной путём групповой работы учащихся и просмотром  фрагментов из 

кинофильма ,, Каштанка”. 

Оборудование: 

1. Иллюстрации к рассказу: 

2. Диапроектор 

3. Мультимедийное пособие для учащихся 7-9 классы 

4. Картинная галерея, созданная учащимся; 

5. Плакат к орфографической пятиминутке (суффиксы существительных) 

Ход урока: 



11 

 

1. Организационный момент. 

2. Опрос домашнего задания. 

Выразительное чтение рассказа. 

а. последовательное чтение второй части рассказа вслух. 

б. выборочное чтение отрывков из всего текста, в которых говорится: 

1. Как Каштанка потерялась; 

2. О встрече с незнакомцем; 

3. О том, как хозяин дал собаке новую кличку; 

4. О смерти Ивана Иваныча; 

5. О выходе Тётки на арену; 

6. О голосе с галёрки; 

7. О возвращении Каштанки к старому хозяину. 

Ответы на вопросы: 

а. Кто автор этого вопроса? 

б. Кто главный герой рассказал? 

в. Какое время года описывает автор? 

г. Хорошо ли было Каштанке у старого хозяина? 

д. Где, по-вашему, работал новый хозяин? 

е. Почему хозяин дал собаке новую кличку? 

3. Просмотр фрагмента из кинофильма ,, Каштанка”. 

1. Опишите Каштанку. 

2. Такой ли вы себе её представляли? 

3. Расскажите, чему Каштанку научил клоун. 

Задания. 

1. Как новый хозяин назвал Каштанку? 

 Талант 

 Артистка 

 Жорж 

 Фёдор Тимофеич 

 Тётка. 
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2. Распределите пункты плана к рассказу в нужной последовательности. 

 Голос с галёрки 

 Вечером на тротуаре. 

 Талант! Талан! 

 Новые друзья. 

 Заблудилась. 

 Возращение к хозяину. 

 Выход  на арену. 

 Встреча с незнакомцем. 

Подготовка к пересказу текста (развитие монологической и диалогической речи). 

Вывод:- Каков конец рассказа- печальный или весёлый? 

-Не пожалеет ли Каштанка о том, что вернулась к ним? 

 Завершающий этап урока по тексту. 

 Для завершающего этапа проводится диалог между учащимся, где повторяются 

пословицы, поговорки о верности и любви собаки к своему хозяину. 

- У тебя дома есть собака? 

- Какая она? 

- Любит ли твоя собака тебя? 

- Как понимаешь выражение : ,, Собака-друг человека”. 

Домашнее задание: 

1. Подготовиться к пересказу текста ,,Каштанка”. 

Урок удался. 

Важнейшими особенностями проверки и оценки достижения учащимися старшей 

школы обязательного уровня подготовки по русской литературе является: 

-обращённость любого задания к тексту изученного произведения; 

-ориентация заданий на свободное речевое высказывание; 

-оценка ответов учащихся, при этом возможны различные толкования содержания 

вопроса и варианты его словесного выражения. 
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Стандарт по литературе направлен на выявление глубины усвоения изученных 

литературных произведений и знаний о литературе. При этом является минимально 

необходимый уровень начитанности учащихся. 

 Проверочная работа указанной разновидности включают в себя задания типа. 

- Определить по предлагаемому фрагменту название, автора, героя произведения или 

определить по нескольким предлагаемым фрагментам произведение, узнать его; 

- объяснить композицию произведения. 

Задания второго типа направлены на то, чтобы выявить глубину усвоения изученных 

произведений и знаний о литературе, понимание характера героя и смысла его 

духовных исканий, мотивов его поведения, умение анализировать, понимать 

художественные средства изображения, объяснять общий идейный смысл фрагмента, 

выражать своё отношение к изображаемому, т.е. выявляют результат аналитической 

деятельности учащихся старшей школы на уроках русской литературы: 

Предлагается известный фрагмент пройденного литературного произведения, на 

основании которого проверяются  

-умение определять тему и основную идею произведения; 

- понимание характера героя, мотивов его поведения; 

- умение сопоставлять героев; 

- умение выявлять роль художественных описаний в произведении (портрет, пейзаж) 

- умение анализировать художественно- изобразительные средства; 

- умение выражать свою точку зрения. 

Назначение заданий заключается в оценке достижения учащимися обязательного  

уровня подготовки по русской литературы. 

Стандарт является эталоном для сопоставления результатов обучения русскому языку в 

разных типа школ. На его основе определяется уровень владения языком в начальной, 

средней и старшей школе. Стандарт позволяет определить результативность обучения 

русскому языку по разным методам, выявить эффективность и целесообразность 

применения в практике школы тех или иных учебников и учебных пособий. 

 В качестве  основной цели обучения русскому языку выступает формирование 

коммуникативной компетенции, обеспечивающей владение учащихся русском языком 
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в устной и письменной форме в соответствии с их реальными и потенциальными 

коммуникативными потребностями в различных сферах речевого общения и познания- 

социально-бытовой, социально-культурной учебно-профессиональной. 

Проверка знаний, умений и навыков владения русским языком осуществляется с 

помощью соответствующей системы тестирования, которая имеет определяющее 

значение в современной теории и практике преподавания русского языка. 
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