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                                                   ВВЕДЕНИЕ 

Важнейшая роль в реализации целей и задач, стоящих перед начальной школой, 

принадлежит изучению русского языка. 

Из практики обучения в начальных классах известно, что орфографическая грамотность 

учащихся не достигает достаточно высокого уровня, о чем свидетельствуют результаты 

итоговых контрольных работ по русскому языку, проводимых в  4-5 классах. 

Такое качество грамотности вызывает тревогу у учителей, родителей и, наконец, у 

общественности. В старших классах грамотность учащихся определенно снизилась . 

Поэтому ученые (психологи, методисты), учителя ищут причины такого явления (низкой 

орфографической грамотности), чтобы принять действенные меры по улучшению 

положения в этой составной части обучения. 

Одной из причин недостаточно высокой орфографической грамотности младших 

школьников является несформированность их орфографической зоркости, т.е. неумение 

“видеть” орфограммы. 

Актуальность этой темы заключается в том, что первые шаги на пути познания 

русского языка всегда самые сложные. От того, как будут сформированы азы 

орфографической грамотности на начальном этапе обучения, во многом зависит 

дальнейшее успешное обучение любой школьной дисциплине. 

Объектом исследования является процесс обучения русскому языку младших 

школьников, направленный на повышение орфографической грамотности. 

Предметом  исследования являются  методические приемы развития интерактивного 

обучения. 

Цель работы  данного исследования представляет собой попытку выявить 

эффективные способы интерактивного обучения. 

    Задачи исследования: 

изучить методы, приемы, научно-методическую литературу по исследуемой 

проблеме. 

Исследовательская  работа состоит из введения, одной главы с подглавами , заключения, 

списка использованных источников. Эксперементальная работа проводилась в городе 

Ереване  в школе номер 56 имени Степана  Зорьяна в 5 классе. 
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ГЛАВА 1 

          Методы и приемы интерактивного обучения русской орфографии 

1.1.Сущность орфографии и ее принципы 

Развернутое определение орфографии дает В. Ф. Иванова: 

 Орфография - это:1) исторически сложившаяся система написаний, которую принимает и 

которой пользуется общество:2) правила, обеспечивающие единообразие написаний в тех 

случаях, где возможны варианты 3) соблюдение принятых правил (в этом случае говорят о 

хорошей или плохой орфографии рукописей, писем, диктантов и далее печатных 

изданий),4) часть науки о языке (в его письменной форме), изучающая и устанавливающая 

единообразие написаний (а иногда и официально разрешающая их вариантность)" 

[В.Ф.Иванова 1991 стр.54] 

Русская орфография — это система правил написания слов. Она состоит из пяти 

основных разделов: 

1) передача буквами фонемного состава слов; 

2) слитные, раздельные и дефисные (полуслитные) написания слов и их частей; 

3) употребление прописных и строчных букв;  

4) перенос части слова с одной строки на другую; 

5) графические сокращения слов. [В.Ф.Иванова 1991 стр.10] 

Орфограммы « безударные гласные в корне» -это, пожалуй, самые частотные орфограммы 

русского языка. 

Орфографический навык, как и любой другой – это « автоматизированные компоненты 

сознательной деятельности». Для автоматизации « компонентов» нужны многократные 

упражнения, в ходе выполнения которых будет происходить процесс. 

Длительная работа над изучением темы « Безударная гласная в корне слова, проверяемая 

ударением» продолжается поэтапно, от простого к сложному. 

1)Определение ударных и безударных гласных в слове и предложении: 

Бежит, граница, вершина. 

2)Родственные слова. Корень слова. Ударение. Безударные гласные / работа с группами 

слов/ : 

Белый, белок, белеет, побелел. 

3) Безударные гласные слышатся неясно, но пишутся так же, как и ударные в родственных 

словах: 

Хитрец, хитрый, хитрит; 

Мясо (А как напишем?) м*сник, м*сной? 

Вывод: безударные гласные слышатся неясно, но пишутся так же, как и ударные. 
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При изучения правила желательно применить проблемный метод ли метод развивающего 

обучения. То есть ввести ребёнка в ситуацию исследования, что является необходимым 

условием успешного обучения. 

Безударная гласная в корне слова – это такая орфограмма, которой придаётся 

первостепенное значение. А вопрос обучения правописания безударных гласных в корне 

является одним из самых сложных вопросов в практике школы. 

Работа над этим разделом орфографии только тогда даст высокие результаты, когда она 

будет проводиться в системе. Чтобы усвоение правописания проверяемых безударных 

гласных шло успешнее, учителю необходимо иметь ясное представление о том лексическом 

материале, который может быть использован в разных классах. 

Для примера приведу задания при изучения правила « Безударная гласная, проверяемая 

ударением»: 

Задание № 1 

Прочитай предложения. 

Р…бята д…лжны любить ж…вотных. Для птиц з…мой нужно делать к…рмушки. 

Разноцветными …гнями оз…ро бл…стит. Ч…стота здоровье сохраняет. Этот 

платок в…зала бабушка. 

Выпиши безударные гласные, которые нужно вставить (е, о, и, и, о, о, е, и, я). 

Взаимопроверка проходит в парах в целом классе или три-четыре пары учащихся 

выписывают гласные на большие листы бумаги (их – на доску) для дальнейшей 

коллективной работы класса. 

Задание № 2 

Замени одним словом. 

Холодное время года – … 

Капельки влаги на траве – … 

Ночная птица – … 

Домик крота –… 

Задание № 3 

Выписать из загадок слова с безударным гласным в корне, проверить. На дом можно 

дать детям задание самим найти загадки со словами с безударными гласными, 

проверяемыми ударением. 

Например. 

Шёл я утром по тропинке, 

Видел солнце на травинке, 

Но совсем не горячи 
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Солнца белые лучи. (Ромашка) 

Ковёр цветастый на лугу – 

Налюбоваться не могу! 

Надел нарядный сарафан 

Красивый бархатный … (Тюльпан) 

Задание № 4 

Игра «Маячок». 

В лесу жила лиса. В норе у нее были лисята. 

Прочитай предложение 2 раза: сначала орфографически, затем орфоэпически. 

Цель: обратить внимание детей на несоответствие написания слов с их произношением. 

Выставляется под буквой знак (в виде: огонька, костра, маячка, красной точки и т.д.). 

К словам с «маячками» подобрать проверочные слова, путем изменения формы слова. 

Задание № 5 

Упражнения с «конфликтными» словами: 

а) Нуждаются ли в проверке гласные в словах ТРАВА, ДВОР, ВОДА, ГРИБЫ? 

б) Запишите (под диктовку) только те слова, в которых надо проверить безударную 

гласную. 

Коза, носик, глаза, язык, площадь. 

в) Найди лишнее слово: косьба, метла, лошадь, голубки. 

Задание № 6 

Прочитайте пары слов: ЛЕСА-ЛЕС, СЛЕД-СЛЕДЫ, ГРИБЫ-ГРИБ, СНЕГА-СНЕЖОК, 

ЛИСТ-ЛИСТЫ. 

Какое из слов каждой пары является проверочным? Проверяемым? Почему? 

Какая пара лишняя? 

Запишите, ставя на первое место проверочное, а на второе – проверяемое. 

Задание № 7 

Прочитай. Расставь ударение. Вставь пропущенные буквы. Спишите сначала 

проверочные слова, а потом слова с безударной гласной в корне. Выделите корень. 

Цв..тущий, цв..т, цв…тастый, цв…точный. 

З…мний, з…ма, з…мовать, з…мушка, з…мовье. 

Пр...мой, выпр..мил, пр..мо, пр..мота, напр..мик. 

Л..дник, л..довый, л..д, л..дышка, подл..дный. 

Р..довой, р..док, р..д, р..дочек, нар…ду. 

Л..ства, л..сток, л..ст, л...стовый, л..стик. 

Задание № 8 
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Обозначьте в словах ударение, соедините линией проверяемое и проверочное слово 

г_ра                     зонт 

ст_на                    стены 

з_ма                     глаз 

гл_за                    зимы 

з_нты                   горы 

с_ды                     сад 

цв_ты                   стриж 

стр_жи                 цвет 

Таким образом, при работе над безударными гласными у учащихся необходимо 

формировать следующие умения: 

1. четко представлять, что такое орфограмма; 

2. умение «видеть» и «слышать» ее в речи; 

3. умение найти способ действий, помогающий выяснить, какой буквой обозначить эту 

орфограмму. 

4. Основой выработки таких умений являются лингвистические знания и умения, в 

частности ориентация в морфемной части слова, где находится безударный звук, 

обозначение которого вызывает затруднение 

 

1.2 Методы интерактивного обучения 

21 век даёт заказ на выпускников, обладающих вероятностным мышлением, то есть 

способных ориентироваться в незнакомой ситуации. Поэтому назрела необходимость 

внедрения в учебный процесс инновационных методик и новых педагогических 

технологий, призванных обеспечить индивидуализацию обучения и воспитания, развивать 

самостоятельность учащихся, а также содействовать сохранению и укреплению здоровья. 

Интерактивные методы сполна отвечают данным требованиям. 

При изучении предметов, особенно гуманитарного цикла, надо обращать внимание на такие 

разнообразные формы работ, которые должны способствовать формированию личности с 

креативным мышлением, умеющего обсуждать проблемные вопросы, решать 

лингвистические задачи и разные языковые задания, совместно и индивидуально 

выполнять творческие работы, анализировать тексты, учитывая их стилистические и 

жанровые особенности.  
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 Виды работы: 

1. Списывание (с письменного или печатного текста, выборочное списывание, списывание 

с грамматическим заданием). 

Алгоритм списывания, предлагаемый П.С. Жедек: 

  1. Внимательно прочитай предложение. 

  2. Повтори его, не заглядывая в текст. 

  3. Подчеркни в предложении все орфограммы. 

  4. Прочитай предложение орфографически. 

  5. Повтори предложение ещё раз, орфографически, проговаривая все звуки. 

  6. Закрой текст. Начинай писать, диктуя себе по слогам и подчеркивая орфограммы. 

  7.Сверь написанное с текстом, особое внимание обрати на орфограммы. 

2. Комментированное письмо. 

При комментировании достигается высокий уровень самоконтроля, так как ученик не 

просто фиксирует, а объясняет правописание. Комментирование — это вид работы, 

включающий в себя объясняющее рассуждение в процессе записи слов, предложений. При 

комментировании или орфографическом разборе ученик, прежде всего, находит объект 

объяснения, т.е. орфограмму. 

3. Письмо с проговариванием.  

Письмо с проговариванием обеспечивает большой объем написанного, аккуратность, 

красивое письмо, практически полное отсутствие ошибок. Письмо с проговариванием 

объединяет весь класс, постепенно все ребята начинают работать в хорошем темпе. Вначале 

проговаривать может учитель, затем сильные ученики, потом в работу включаются и 

средние, и слабые учащиеся. Проговаривание – своего рода предупреждение ошибок. И 

если ученик вдруг проговорил слово с ошибкой, то класс и учитель вовремя предотвратят 

беду, т.е. не дадут зафиксировать эту ошибку на письме. 

4. Письмо с пропуском орфограмм.           

Ученикам дается разрешение пропускать букву, если не знаешь, какую написать. 

5. Какографические упражнения. 

Предусматривают исправления учениками умышленно допущенных в текстах ошибочных 

написаний. 

6. Скоростное письмо. 
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Самым эффективным приемом для выработки скоростного письма является списывание на 

время. Методика его проведения такова: 

  1. Чтение текста хором с учителем (орфоэпическое). 

  2. Самостоятельное чтение хором. 

  3. Объяснение орфограмм (коллективно). 

  4. Считают количество предложений в тексте. 

  5. Чтение по предложениям. 

  6. Орфографическое чтение. 

  7. По команде учителя запись текста на время (1-2 мин.). 

  8. Подсчитать количество записанных слов, запись на полях. 

  9. Проверка написанного.   

7. Письмо по памяти. 

      1. Чтение (орфоэпическое) текста, работа по содержанию. 

      2.  Орфографическое чтение учителя, детьми, орфографический разбор. 

      3. Упражнение в запоминании. 

      4.Орфографическое чтение слов с орфограммами. 

      5. Запись. 

      6. Проверка. 

 

Интерактивное обучение – это сложный процесс взаимодействия учителя и учащихся, 

основанный на диалоге. Участие в диалоге требует умение не только слушать, но и 

слышать, не только говорить, но и быть понятым.  

Интерактивные методы обучения очень эффективны, поскольку они способствуют высокой 

степени мотивации, максимальной индивидуальности преподавания, предполагают 

широкие возможности для творчества, самореализации учащихся. Налицо более прочное 

усвоение материала, так как учащиеся добывают знания самостоятельно, сознательно, 

переживая каждый шаг обучения.  

Именно интерактивные методы позволяют учащимся почувствовать свои силы, свои 

способности. У ребят повышается самооценка, уверенность в себе.  

На уроках можно применять такие интерактивные методы обучения как мозговой штурм, 

деловая игра, ролевая игра, имитационная игра, дискуссия, презентация, эссе.  

Все мы знаем, что каждый метод, каждая игра имеет свои правила и «маленькие законы». 

Ученики и педагог прежде всего должны познакомиться с правилами интерактивных 

методов обучения:  

1) не критикуйте выдвинутые идеи;  
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2) будьте толерантны друг другу;  

3) знайте, неразрешимых проблем не существует;  

4) выдвигайте больше идей;  

5) активно участвуйте в игре;  

6) создайте доброжелательную, творческую атмосферу;  

7) выбирайте наиболее подходящую роль для участия в играх;  

8) уважайте интересы одноклассников;  

9) не принимайте поспешных решений;  

10) при выступлении соблюдайте регламент:  

Интерактивные технологии способствуют личностному росту учащихся.  

Игра «Определи пару» предлагается при изучении лексики и фразеологии. На доске 

записываю фразеологические обороты, затем читаю другие фразеологизмы, учащиеся 

находят синонимичные.  

Примеры на доске: Тёртый калач – …, ни рыба ни мясо – …, дать нагоняй – …, кот наплакал 

– …, дать нагоняй – …, с пустыми руками – … . 

Фразеологизмы, читаемые учителем: Несолоно хлебавший, приказать долго жить, с 

гулькин нос, ни богу свечка ни чёрту кочерга, стреляный воробей, намылить шею.  

Полученные фразеологизмы : С пустыми руками – несолоно хлебавший, отдать богу душу 

– приказать долго жить, кот наплакал – с гулькин нос, ни рыба ни мясо – ни богу свечка ни 

чёрту кочерга, тёртый калач – стреляный воробей, дать нагоняй – намылить шею.  

В целях активизации мышления учащихся учитель может предложить фразеологизмы не 

сочетающиеся с данными на доске. 

Мозговая атака (штурм).  

Этот метод возник в 30-ые годы, как способ коллективного продуцирования новых идей. 

Метод «Мозговой штурм» даёт возможность развивать логическое мышление, 

аргументировано выражать свою точку зрения, активизируя речевые навыки.  

Алгоритм использования метода «Мозговой штурм»  

1 шаг Сформулировать проблему, связанную с темой урока  

2 шаг Разделить учащихся на несколько групп, учитывая их интересы  

3шаг Снять напряженность создать благоприятную атмосферу  

4шаг Мозговая атака: штурм, поставленной проблемы.  

5шаг Фиксировать идеи на бумаге  

6 шаг Отобрать и оценить наилучшие идеи  

7шаг Организовать экспертную группу из 3 учеников, которые выбирают наилучшие идеи  
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8 шаг Сообщить результаты  

9 шаг Публичная защита  

10 шаг Принятие решения  

Этот метод мы продуктивно используется на уроках литературы при изучении лирических 

произведений русских поэтов. Учитель на доске пишет только начальные строки 

стихотворения, например: Ночь, улица, фонарь, аптека, Бессмысленный и тусклый свет… 

(А.Блок)  

Затем учитель задает учащимся вопрос: «А как бы вы продолжили стихотворение?»  

Ученики, не глядя в текст, предлагают свои идеи.  

Наилучшие идеи поощряются и сравниваются с произведением поэта.  

Метод «мозговая атака» способствует повышению эффективности и на уроках русского 

языка, например, при знакомстве с темой «Словообразование» на вопрос: «Как вы считаете, 

какие есть способы образования новых слов?» в ответ прозвучали самые оригинальные 

идеи.  

На уроках русского языка и литературы ученики принимают активное участие при 

применении метода «Займи позицию». 

В классе вывешиваются плакаты с надписью «да» и «нет». Предварительно учитель 

предлагает утверждение. Ученик, который согласен с этим утверждением, занимает 

позицию «да», а не согласившийся учащийся встаёт противоположно, то есть занимает 

позицию «нет».  

Каждый из них должен аргументированно отстоять свою точку зрения. Если веский довод 

убедил кого-то, то он может изменить свою позицию.  

«Решение дилеммы» — так называется один из интерактивных методов, который 

позволяет всем ученикам участвовать в обсуждении, разделившись на 2–3 группы. Они 

решают дилемму в течение 5–7 минут, затем представляют классу результат.  

Результат этого метода требует тонкости ума, так как дилемма — это суждение или 

умозаключение, требующее выбора одного из двух исключающих друг друга положений, 

например, на уроке русского языка ученики прослушали такую историю: «Знаменитый 

баснописец Эзоп был рабом философа Ксанфа. Однажды Ксанф пригласил гостей и 

приказал Эзопу приготовить самое лучшее. Эзоп купил язык. Ксанф спросил, почему он 

подает только язык. Эзоп ответил: «Ты велел купить самое лучшее. А что может быть лучше 

языка? При помощи языка люди строят города, изучают науки и получают знания, могут 

объясняться друг с другом, передавать свои чувства. Поэтому нет ничего лучше языка». 

Такое рассуждение понравилось Ксанфу и его гостям. В другой раз Ксанф распорядился, 

чтобы Эзоп приобрел к обеду самое худшее. Эзоп опять купил язык. Все удивились этому. 
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Тогда Эзоп сказал: «Ты велел мне сыскать самое худшее. А что на свете хуже языка? 

Посредством языка люди огорчают и разочаровывают друг друга, посредством языка 

можно лицемерить, лгать, обманывать, хитрить, ссориться. Язык может вызвать войну. Он 

приказывает разрушать города и даже целые государства, он может вносить в нашу жизнь 

горе и зло. Может ли быть что-нибудь хуже языка?!».  

Затем учащиеся обсуждали дилемму: «Нет ничего лучше языка или может ли быть что-

нибудь хуже языка?  

Одна группа придерживалась точки зрения, что нет ничего лучше языка, и приводила такие 

доказательства, как высказывания Тургенева, Ломоносова, Достоевского.  

А другая группа стояла на второй позиции и приводила примеры — пословицы: «Слово не 

воробей, вылетит не поймаешь», «Язык мой — враг мой».  

Но в итоге все пришли к единому мнению, что язык — это великое средство общения.  

Ведение дискуссии за круглым столом, должно стать естественным компонентом 

процесса обучения русскому языку и литературе, так как именно этот интерактивный метод 

позволяет личности отстаивать свое мнение, находить правильные решения, объективно 

оценивать свою речь и речь собеседников.  

Проведение дискуссии «Нужно ли изучать русский язык?» предполагает интерактивное 

взаимодействие, способствующее созданию мотивации к общению, обмену информацией, 

изложению мыслей.  

Перед проведением дискуссий необходимо раздать учащимся памятку, где напечатаны 

образцы речевого этикета.  

СогласиеОтчасти могу согласиться с вами…Частично вы правы…В какой-то мере то, что 

вы говорите верно…В какой — то мере вы правы…Не возражаю против…Уверен, что это 

так…Придерживаюсь такого же мнения…Разделяю вашу точку зрения…Совершенно 

согласен с вами… 

ОтрицаниеВряд ли это возможно…Об этом нельзя сказать с уверенностью…В это трудно 

поверить…Я бы этого не сказал…Боюсь, что вы не правы (что это не так)…Я не уверен, 

что это так…Разрешите высказать иное мнение…Позвольте вам возразить…Разрешите не 

согласиться с вами… 

Каждая дискуссия проходит три стадии: 

 1) ориентация;  

2) оценка;  

3) консолидация.  

На первой стадии участники создают благоприятную атмосферу, работают над проблемой 

дискуссии. На второй стадии ученики выступают с идеями и ответами на возникающие 
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вопросы. Третья стадия характеризуется анализом результатов дискуссии, согласованием 

мнений и позиций, совместным формулированием решений и их принятием.  

На уроке русского языка после изучения темы «Лексика» мы провели структурную 

дискуссию на проблемный вопрос «Какова речь у современной молодёжи?»  

Оптимисты, пессимисты и реалисты высказали свои мнения, а наблюдатели и аналитик 

подвели итог. 

Кейс-стади — этот метод стал применяться во второй половине XIX века в Гарвардском 

университете. При данном методе обучения ученик самостоятельно вынужден принимать 

решения и обосновать его. Тема для дебатов предлагается одна, но первая команда должна 

утвердить её своими аргументами и фактами, а вторая — умело их опровергнуть, для чего 

требуется кропотливая работа над материалом из разных источников. Каждая команда 

составляет свой кейс, который содержит резолюцию (тему), дефиниции (определения), 

критерии (положение).  

После изучения темы «Фонетика» на уроке русского языка мы провели дебат, используя 

метод кейс-стади. Утверждающая и опровегающая стороны работали над проблемным 

вопросом: «Если вместо буквы ё напечатаем е, то допустим ли мы ошибку?»  

Кейс утверждающей стороны вместо буквы Ё напечатать е — это ошибка 

Кейс опровергающей стороны вместо буквы Ё напечатать е разрешается. 

Метод кейс-стади позволяет каждому ученику развивать свои интеллектуальные 

возможности, овладевать логикой речи и основами ораторского искусства, расширять круг 

интересов.  

Почему мы говорим «да» интерактивным методам? Они обеспечивают:  

Высокую мотивацию.  

Прочность знаний.  

Творчество и фантазию.  

Коммуникабельность.  

Активную жизненную позицию.  

Командный дух.  

Ценность индивидуальности.  

Свободу самовыражения.  

Акцент на деятельность.  

Взаимоуважение.  

Демократичность. 

Интерактивные методы являются инновационными формами обучения, которые 

способствует активизации познавательной деятельности учащихся, самостоятельному 
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осмыслению учебного материала. В ходе использования интерактивных методов на уроках 

создаются условия для самореализации личности учащихся, умеющих творчески мыслить 

и находить рациональные пути решения различных ситуаций. Если мы хотим, чтобы наша 

работа была успешной, мы должны, как пишет В. Риверс, «точнее имитировать условия 

реального языкового общения».  

1.3   Приемы обучения  орфографии русского языка 

Во время урока можно использовать следующие приемы. 

Сигнальные карточки желательно использовать в упражнении – это эффективное средство, 

которое включает в активную работу всех учеников класса и осуществляет 

индивидуальный подход в обучении, так как учитель сразу видит того ученика, кто ошибся, 

и быстро ему помогает. 

Перфокарты так же развивают орфографическую зоркость учащихся. Ученику надо 

записать не всё слово, а только орфограммы. В результате у школьника появляется запись, 

которую учитель может проверить в считанные секунды. 

Письмо по памяти проводится с целью закрепления правописания слов с различными 

орфограммами, заполнение которых основано на зрительном восприятии. Как 

орфографическое упражнение, оно ценно тем, что требует от учащихся тщательной 

подготовки. Они заучивают наизусть текст в несколько строк (стихотворный или 

прозаический), объясняют все орфограммы, знаки препинания, запоминают слова на ещё 

не изученные правила. Заранее подготовленный текст самостоятельно записывается 

учащимися. После записи проводится проверка: дети сличают текст с написанным на доске. 

Такой вид диктанта развивает орфографическую зоркость, умение видеть “опасные” места. 

Орфографическая зоркость учащихся повысится, если в процессе формирования навыков 

грамотного письма в систему упражнений для их закрепления постоянно включать все виды 

диктантов: предупредительный, объяснительный, зрительный, слуховой, выборочный, 

которые способствуют развитию зрительной памяти, способствуют формированию 

навыков самоконтроля. 

Зрительно-слуховой диктант отличается тем, что текст, предназначенный для записи, 

прочитывается самими учащимися. Учитель записывает его на доске. Ученики внимательно 

вчитываются в текст, всматриваются в орфограммы, распознают слова на изучаемое 

правило. Можно эти правила повторить при зрительной подготовке к записи текста. Текст 

закрывается. Затем учитель диктует. После записи учащиеся сами проверяют написанное. 

Зрительные диктанты особенно полезны при обучении правописанию слов не 

регулируемых правилами. Например: 

Берёза. Берёза красива. Она даёт вкусный сок. Дрова из берёзы жарко горят. 
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Объяснительно-предупредительные диктанты применяются с целью закрепления 

полученных орфографических навыков. Вызванный ученик повторяет предложение и 

объясняет, как надо писать слова. Затем дети записывают в тетрадь. Слова и части слов, 

написание которых объяснялось, подчёркиваются. Можно записывать текст на доске 

одновременно с записью в тетрадях. Ценность этого диктанта в том, что учащиеся 

воспринимают текст на слух, выделяют трудные в орфографическом написании слова и 

решают, как нужно их писать. Этот вид диктанта лучше всего использовать на начальном 

этапе изучения правила. Например: 

Красив зимний наряд леса. В лесу журчат звонкие ручейки. 

Выборочный диктант и выборочное списывание ставят целью отработать правописание 

слов на изучаемое правило. Этот вид ценен тем, что при его проведении можно за короткое 

время повторить и закрепить большой по объёму материал. При выборочном диктанте 

учащиеся выписывают из читаемого текста слова с определённой орфограммой. Образец 

записи оформляется на доске. Диктант можно усложнить дополнительными заданиями.     

Комментированное письмо - это вид упражнения, который включает в себя объясняющее 

рассуждение в процессе записи слов, предложений. При комментировании достигается 

более высокий уровень самоконтроля, так как ученик не просто фиксирует, а объясняет 

правописание с помощью правил. Комментированное письмо развивает мышление, память, 

внимание, речь учащихся; они приучаются говорить чётко, лаконично, обоснованно; у 

детей постепенно вырабатывается орфографическая зоркость. Комментированное письмо 

позволяет осуществлять систематическое повторение материала, даёт возможность 

учителю выявить знания учеников и проверить их орфографические навыки.  [Тоцкий 

1991] 
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                                                    ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной теме рассматривается одна из важнейших проблем, существующих в 

методике обучения русскому языку - это проблема использования орфографических 

упражнений. Приведенные в данной работе результаты исследований дают основание 

утверждать, что орфографические упражнения как основная форма организации 

орфографических проблем является средством обучения грамотному письму, 

развитию  орфографической зоркости. 

Главным средством воспитания орфографической зоркости является правильное, 

своевременное формирование понятия об орфограмме. При интерактивном обучении 

желаемый ,ожидаемый  результат - умение находить орфограммы, ставить 

орфографические задачи - рассматривается как первоначальный и специальный период в 

обучении правописанию. 

Работу по орфографии следует начинать с букварного периода. Период обучения 

грамоте - очень ответственный этап для формирования орфографических навыков. Именно 

в это время надо создать предпосылки для успешного развития у детей интерактивного 

обучения , показать школьникам неоднозначное соответствие между звучащим словом и 

написанным, причем наблюдения необходимо вести, двигаясь не столько от буквы к звуку, 

сколько наоборот- от звука к букве. 

Интерактивное обучение развивается постепенно, в процессе выполнения 

разнообразных упражнений, обеспечивающих зрительное, слуховое, артикуляционное, 

моторное восприятие и запоминание орфографического материала. 

Кроме того, упражнения должны отбираться в соответствии со структурой 

орфографической зоркости. Мотивации орфографического действия способствует анализ 

задания и текста упражнения, взаимоконтроль в процессе его выполнения, использование 

сигнальных карточек. Отработка способов обнаружения орфограмм осуществляется в ходе 

зрительного, предупредительного, выборочного диктантов 

        Приступая к изучению орфографии, дети должны осознать, что списывание, диктант- 

не самоцель, что в жизни орфография необходима для 

общения,        для        точности        речи. 

        В данной работе были рассмотрены только  некоторые методы, приемы, виды работ, 

которые способствуют формированию орфографической зоркости на 

уроках        русского        языка. 

        Главное - работа над орфографической грамотностью учащихся должна вестись 

целенаправленно и систематически, из урока в урок, на протяжении всего периода 

обучения школьников по русскому языку. 
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