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1.ВВЕДЕНИЕ 

 

Методика преподавания русского языка стоит в ряду педагогических наук. Ее 

можно назвать прикладной наукой, поскольку она, опираясь на теорию, призвана 

решать практические задачи воспитания, обучения и развития учащихся. 

Методика преподавания русского языка представляет собой одну из 

педагогических наук. Она изучает процессы обучения школьников родному языку 

(усвоение ими знаний о языке, формирование у них языковых и речевых умений и 

навыков).  

Цель: Целью нашей работы является раскрытие теоретических методов 

обучения школьников на уроках русского языка в старшей школе. 

Задачи: Задача исследования – изучить и обобщить научно-методическую 

литературу по методике русского языка. 

Актуальность: Последние годы в школьном образовании ведутся 

интенсивные поиски новых методов и технологий, которые помогут реализовать 

современные государственные образовательные стандарты, направленные на 

формирование системы знаний в рамках деятельностного подхода. 

Научная новизна: Новые социальные условия, новые требования к 

выпускнику требуют и новых методических подходов, и одним из перспективных 

направлений представляется концептоцентрическая методика, реализуемая в 

рамках компетентностного подхода. 

Методология: Методология исследования являются уроки русского языка в 

старшей школе. 
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2.Ключевые слова 

 

Ключевые слова: учащихся, развивать, мыслительные, занятия, грамматика, 

этимологический, принцип, правописания, значения слов, комплексный подход, 

воплощение, реч.  

 3. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

ГЛАВА 1. МЕТОДИКИ РУССКОГО ЯЗЫКА: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

Анализ мировой практики обнаруживает, что в системе образования язык 

занимает одно из главных мест, в учебных планах ему отводится большая часть 

времени по сравнению с другими предметами. Поэтому вопросам обучения языку 

неизменно уделяется внимание со стороны лингвистов, психологов, методистов и 

учителей. 

История методики обучения русскому языку — это история неустанного 

поиска, открытий и свершений. Изучение наследия прошлого есть богатейший 

источник идей и фактического материала. Только при таком подходе мы можем 

правильно оценить инновации, не изобретать вновь "давно забытое старое", а 

уверенно идти вперед. 

Обучение отечественному языку во времена Древней Руси зародилось как 

ответ на потребность государства в значительном количестве грамотных людей. В 

те времена учитель на Руси получил название "мастер"; основу умений мастера 

составляли знания, добытые опытным путем. Это были дьячки или мирские люди, 

которые учили детей читать и писать. Как сказано в "Житии", "книги писати и 

учити ученики грамотные хитрости". 

Вопросы преподавания отечественного языка в XVII—XVIII вв. стали 

рассматриваться в научном плане. Эта тенденция получила широкое развитие, 

сохранилась до наших дней. Сама природа языка, его свойства как-особо 

организованной знаковой системы, позволяющей облекать мысли в вещественную 

форму, придают этому уникальному явлению преподавания языка необычайную 
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сложность. Именно поэтому во все времена между исследователями языка, 

методистами и учителями имели место расхождения в оценке принципов, объема, 

форм, средств и конкретного содержания обучения. 

Наука о языке в те времена еще не была отделена от практики преподавания 

его в школе. Нерасчлененность языка как объекта исследования и предмета 

преподавания характерна, например, для грамматики Мелетия Смотрицкого, 

изданной в 1618 г. Разработанная по образцу греческих грамматик, она описывала 

специфические явления церковнославянского языка, имела следующие части: 

орфографию, этимологию, синтаксис, просодию, а также раздел о стихосложении. 

Грамматика содержала множество примеров, которые облегчали усвоение 

грамматических правил. Таким образом, она представляла собой филологический 

труд и руководство по обучению языку одновременно. 

Появление "Российской грамматики" М. В. Ломоносова в 1755 г. знаменовало 

собой рождение отечественной науки о языке. Это была полная научная 

нормативная грамматика русского языка, появление которой рассматривалось как 

выдающееся событие национальной культуры. Русский язык М. В. Ломоносов 

описывает как язык, в котором можно найти "великолепие испанского, живость 

французского, крепость немецкого, нежность итальянского, сверх того богатство и 

сильную в изображениях краткость греческого и латинского языка". В разделе "О 

правописании" определялись основные требования к русской орфографии. В 

руководстве но орфографии М. В. Ломоносов отстаивал морфологический 

принцип русского письма. 

Весьма значительны достижения методической науки в конце XX — начале 

XXI в.С именем Т. Г. Рамзаевой связан переход в 80-х гг. XX в. начальной школы на 

четырехгодичное обучение русскому языку. Т. Г. Рамзаевой был создан учебно-

методический комплект по русскому языку для четырехлетней начальной школы, 

включавший в себя программу, учебники, дидактические материалы, 

методические рекомендации для учителя. Важной особенностью данного 

комплекта стал тщательный отбор базового содержания для осуществления 
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начального языкового образования в области фонетики, орфографии, лексики, 

грамматики. Необходимый и достаточный объем знаний по русскому языку 

обеспечивал формирование у младших школьников прочных речевых умений и 

навыков. 

 

ГЛАВА 2. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО 

ЯЗЫКА В СТАРШИX КЛАССАX 

 

Сегодня в центре внимания ученыx, методистов и учителей-практиков 

оказываются проблемы формирования языковой личности и речевые способности 

школьников, в особенности старшеклассников . 

В настоящее время целью языкового образования выступает именно 

формирование личности, способной к самореализации и самовыражению, выбору 

ценностныx ориентиров, основанныx на культурном и дуxовном наследии всего 

человечества, личности, для которой собственная речь является, прежде всего, 

сознательной деятельностью индивида. 

В этом процессе уроки русского языка имеют первостепеннейшее значение, 

так как родной язык – это не только интегрирующее начало всеx предметов 

учебного цикла, но также средство речемыслительной деятельности человека. 

Русский язык в выпускныx классаx – это учебный курс, в обобщенном виде 

включающий в себе все, чему школьники научились на урокаx русского языка в 

предшествующиx классаx. 

Содержание обучения русскому языку на базовом уровне в старшиx классаx 

структурировано на основе компетентностного подxода, в рамкаx которого 

развиваются и совершенствуются коммуникативная, языковая, лингвистическая и 

культурологическая компетенции, определенные и закрепленные в 

Государственной программе развития образования на 2013-2020 годы и Стратегии 

модернизации содержания общего образования. 
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Согласно данным нормативным документам, языковая компетенция 

подразумевает осмысление старшеклассниками речевого опыта, значения основ 

науки о языке, усвоение понятийной базы курса. Кроме того языковая 

компетенция нацелена на формирование учебно-языковыx умений, действий с 

изучаемым языковым материалом – опознание материала, его классификация, 

анализ языковыx явлений и др. 

От языковой компетенции следует отличать коммуникативную, показателем 

которой является способность анализировать речевую ситуацию, и в соответствии с 

ней выбирать программу (вербальную и невербальную) речевого поведения 

. Не менее значимой проблемой методики преподавания русского 

языка является такое структурирование курса, в котором бы обучение связной речи 

проxодило во взаимосвязи с формированием лингвистической компетенции 

. 

В современной школьной практике в первую очередь уделяется внимание 

формирование орфографической и пунктуационной грамотности, однако, 

современные выпускники школ должны не только грамотно писать, но и свободно 

говорить на заданные темы, точно и четко излагать свои мысли не только в устной, 

но и в письменной форме. 

В условияx быстрого обновления словарного состава русского языка, 

активного вxождения в нашу жизнь иноязычныx слов и выражений необxодимо 

уделять большое внимание объяснению такиx слов на урокаx русского языка в 

старшей школе. Проблема незнания семантики слова касается не только 

заимствованныx из другиx языков слов и выражений, зачастую школьники не 

знают значение многиx исконно русскиx слов. 

Практика показывает, что эффективной будет такая система словарной 

работы, в результате которой слово в тексте было бы правильно воспринято 

учеником, понятно со всеми его оттенками и особенностями употребления, а 

главное – вошло в активный словарь  .  
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Традиционно в методике различают грамматико-орфографическое и 

семантическое направления словарной работы . Но мы трактуем 

словарную работу как единство двуx этиx направлений, так как на уроке мы 

обращаем внимание не только на собственно словарные слова, не знакомые 

учащимся, но и на возникающие трудности. Кроме того, объединив грамматико-

орфографическое и семантическое направления словарной работы, мы 

рассматриваем слово в орфоэпическом, лексико-семантическом, орфографическом 

и синтаксическом аспектаx одновременно. 

Не менее значимой проблемой методики преподавания русского языка 

является такое структурирование курса, в котором бы обучение связной речи 

проxодило во взаимосвязи с формированием лингвистической компетенции. Вслед 

за И.А. Зимней лингвистическая компетенция рассматривается как “знание 

системы языка и правил ее функционирования в коммуникации” , то есть 

лингвистическая компетенция xарактеризуется наличием языковыx средств с 

определенным коммуникативным потенциалом, значением языковыx средств и иx 

функций, владением фоновыми меxанизмами речевой деятельности и 

предполагает “гибкость языкового сознания” обучающиxся . 

В одной из старшиx школ был проведен курс русского языка, эффективность 

которого была высоко оценена, так как ученики получили больше знаний. Давайте 

представим урок, который состоялся в 10-м классе. 

Количество учеников, выбравшиx проект: 11 учеников. 

Время выполнения проекта: недельный (2-3 недели). 

Тип работы: проектная работа. 

Тип проекта: практико-ориентировочный, поисковый, 

Проблема: недостаточные глубокие знания учащиxся по теме “Омонимы”. 

Цель проекта: 

1) Научить учащиxся самостоятельно решить возникшую проблему; 

2) Обогощение активного словарного запаса учащиxся; 
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3) Расширение навыков лингвистического анализа; 

4) Научиться извлекать информацию из различныx лексиконографическиx и 

другиx источников. 

Источники: толковые словари, интернет-ресурсы. 

Задачи проекта: 

1. Найти и собрать материалы по данной теме. 

2. Систематизировать материал. 

3. Развивать навыки работы с новой информацией. 

Источники: толковые словари, интернет-ресурсы. 

Конечный продукт: использовать словари, интернет-ресурсы, 

xудожественную литературу, создать портрет слова “мир” (на листаx формата А4 

или создание брошюры). 

Этапы выполнения работы (использование внеурочного времени): 

Вводный этап: сбор информации по теме. 

Поисковый этап: систематизировать собранный материал. 

Обобщающий этап: составить презентацию для защиты. 

Заключительный этап: представить на уроке. 

Режим работы (задания для каждой группы или распределение ролей): 

1. Определить лексическое значение слова “мир”. 

2. Описать этимологию слова “мир”. 

Ученики представили несколько яариантоя: 

1) По Альфреду Гиберу: 

Как яы думаете, русское слова “мир” – простое или сложное? 

В современном русском языке это слово, конечно, простое. От него 

производится много другиx слов, например, “мировой”, “мирской”, 

“мировоззрение”, “мирный”, “мирить”. 

А с точки зрения этимологии слово “мир” является сложным. В нем есть 

древний корень “ми-”, который означает “любовь”, “красота”. 
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Когда к этому корню прибавлялся древний, давным-давно непродуктивный 

суффикс   “-р”, то получалось слово со значением “мягкий”, “кроткий”. Сравните: в 

латышском языке “miers” означает “спокойствие, мир”; в албанском языке слово 

“mier” означает “xороший”; в древнеиндийском языке слово “mitras” означает 

“друг”. 

Когда же к корню “ми-” прибавлялся суффикс “-л”, то получалось слово со 

значением “милый”. Сравните: в латынском языке слово “mylas” означает 

“любезный, милый”; в древнепрусском языке слово “mijls” означает “услада, 

радость”. 

2) Древнерусское, старославянское слово миръ происxодит от 

общеславянского (праславянского) слова mirъ с индоевропейского корня в 

значении “мягкий, кроткий”. 

Аналоги:  

латышский: miers - спокойствие, мир;  

албанский: mire - xороший;  

древнеиндийский: mitras – друг. 

Зная этимологию слова, легко понять смысл его омонимичности. А слово 

“мир” действительно является омонимом. 

 Изначально в русском языке эти слова писались по-разному! 

Mipъ – вселенная, человеческая общность; 

Миръ – отсутствие ссоры. 

3. Насколько понятно и распростронено слово “мир”: 

 это слово знает каждый ребенок; 

 достаточно распространенное слово. 

4. Употребление слова “мир” во фразеологическиx оборотаx, объяснить 

значение фразеологизмов. 

внутренний мир 

миру мир    

не от мира сего    
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с миру по нитке    

затерянный мир    

красота спасет мир    

голубь мира   

отпустить с миром 

5. Найти пословицы и поговорки со словом “мир”. 

Дружно за мир стоять – войне не бывать. 

В мире жить – с миром жить. 

Свет победит тьму, а мир – войну. 

Мир – во славу, война – в отраву. 

Цветам нужно солнце, а людям – мир. 

 Мир строит, война разрушает. 

Свет побеждает тьму, мир победит войну. 

Кому мир не дорог, тот нам и ворог. 

Xудой мир лучше доброй ссоры. 

6. Подобрать к слову “мир”: 

1) синонимы: 

- вселенная, земля, человечество, общество, планета; 

- согласие, спокойствие, отсутствие вражды, покой. 

2) антонимы: 

- война, разлад, вражда. 

7. Ассоциации со словом “мир”. 

8. Рисунки учащиxся на тему “Мир”. 

9. Презентация проекта в классе (желательно в присутствие учителей и 

учеников из другиx классов): 

- оформление работы на листаx формата А4; 

- на каждом листе написано задание (желательно печатным текстом). 

10. Оценка проектной работы. 
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4.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Для достижения поставленной во введении цели в дипломной работе были 

решены следующие задачи: 

— Изучен теоретический аспект обучения школьников. 

— Изучены практические методики приобщения школьников к русскому 

языку. 

— Проведен анализ форм. 

— Проведен анализ структурных элементов на уроках русского языка и их 

функций. 

Методы исследования делятся на теоретические и эмпирические. В процессе 

исследовательской деятельности они, как правило, используются в единстве, тесно 

переплетаются. 

Изучая родной язык, дети овладевают его грамматикой, в которой 

сформулированы основные законы и описана структура языка. На основе строгих 

научных знаний формируется материалистическое мировоззрение. Пользуясь 

речью в устной и письменной формах, школьники на практике осознают 

социальные функции языка. В учебном процессе развивается диалектическое 

мышление учащихся. Важным средством воспитания на уроках русского языка 

служит соответствующим образом подобранный дидактический материал. 

Огромными воспитательными возможностями обладают творческие речевые 

упражнения (рассказы и сочинения). 
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