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сложно представить эксперту свои доводы в виде четкого и логичного 
аргумента.

Устранять неоправданные речевые повторы и лишние слова. Коррек
тировать необоснованные пропуски слов и порядок слов. Чтобы проверить 
сочинение с точки зрения орфографии и пунктуации, стоит напомнить о 
том, что на 100 слов можно сделать не более 5 ошибок. Редактировать со
чинение лучше всего с конца.

JI.B. Белова 
Ф О Р М И Р О В А Н И Е  У  У Ч А Щ И Х С Я  

Н А В Ы К О В  С А М О А Н А Л И ЗА  И  С А М О К О Н Т Р О Л Я

Как показывает опыт, в десятые классы обычно приходят ученики с 
неодинаковым уровнем подготовки по русскому языку. Перед учителем, 
работающим в 10 классе, возникает задача создания таких условий, при 
которых учащиеся, слабо владеющие знаниями и умениями по русскому 
языку, могли бы достигнуть стандартного вузовского уровня, а учащиеся, 
имеющие успехи в освоении названного предмета, могли бы упрочить их. 
Это обстоятельство и определило создание специфического варианта обу
чение по русскому языку на первом этапе обучения в школе (в 10 классе), 
который я назвала «Адаптационно-коррекционный курс русского языка 
для 10 класса (орфография)». Использование адаптационного курса дает 
положительный результат. У учащихся повышается грамотность, появля
емся осознанность при выполнении заданий, они интересуются языком, за
нимают призовые места на районных, краевых олимпиадах, поступают на 
филологические факультеты вузов. Этот курс создает для ученика ситуа
цию успеха.

Перед учителем, преподающим русский язык в 10-11 классах, возни
кает проблема выбора программы и учебника. В течение нескольких лет я 
осваиваю комплекс (учебник и программу) под редакцией А.И. Власенко
ва, Л.М. Рыбченковой «Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи». 
(Издательство «Просвещение»). Достоинства данного комплекса несо
мненны. В учебнике выстроена система работы с текстом, уделяется вни
мание подробному анализу стилей речи, видам переработки текста.

Тексты упражнений содержательны. Учебник хорош тем, что позво
ляет использовать его в разных общеобразовательных учреждениях, в том 
числе в гимназиях. Учебник помогает учащимся создавать собственные 
тексты разных жанров и стилей. Он предлагает обобщенное повторение 
орфографии и синтаксиса. Таких упражнений в учебнике очень много. Но 
они по силам лишь хорошо подготовленным ученикам.

Для слабоуспевающих учеников обобщения достаточно сложны, в 
большинстве случаев это обусловлено тем, что дети плохо различают пра
вила, у них отсутствует логическая основа при применении правил.

Количество тренировочных упражнений по орфографии в учебнике 
А.И. Власенкова, Л.М. Рыбченковой недостаточно. Отсутствует словарь, 
что затрудняет работу.

Чтобы грамотно писать, нужно специально учиться этому. Изучение ор
фографии отнимает очень много сил. Большая часть времени, отведенного на 
изучение русского языка в целом, уходит на изучение орфографии, отчего 
курс приобретает одностороннюю направленность. У учителя не остается 
времени для того, чтобы заниматься в достаточной мере развитием речи, или 
стилистикой, или другими областями русского языка. Поэтому на уроках 
русского языка в 10 классе материал для изучения даю крупными блоками.

Данная разработка является обобщением многолетних практических 
наблюдений и выводов. Подходы, изложенные в данной методической 
разработке, апробированы на уроках и в процессе индивидуальных занятий 
с детьми.

Основные принципы разработанной мною системы можно сформули
ровать следующим образом:

- материал дается крупными блоками;
- учащиеся усваивают знания на основе алгоритмов;
- изучение происходит в ускоренном темпе;
- обязательна работа над формированием произносительных навыков.
Первый этап курса -  усвоение алгоритма объяснения орфограммы.
Где находится орфограмма?
Если в то сразу применяй правило.
Если в 1 ' ^  dH , то сначала определи часть речи, а потом приме

ни соответствующее правило.
Часть суффиксов пишется традиционно или нуждается в применении 

правила. А для группы суффиксов надо определить часть речи.
После ознакомления с алгоритмом работаем над блоком «Правописа

ние приставок». В теории русского языка существует понятие о распреде
лении приставок на несколько групп; традиционные: на «з»-«с», «пре-» -  
«при-»- и с гласной «о»-«а». Когда ученики видят материал в табличном и 
графическом изображении, путаницы в написании приставок почти не бы
вает. Особое внимание уделяется традиционной приставке «с». Дополни
тельно нужно отработать словарные слова на «пре»- и «при»-, так как не
знание этих слов приводит к большому количеству ошибок.

Следующий этап -  объяснение правописания окончаний. Составляем 
алгоритм написания всех окончаний: Где находится орфограмма? Ответ: 
В окончании.

Определи часть речи.
Рассматриваем правописание окончаний имен с у щ е с т в и т е л ь н ы х ,  вы

страиваем цепочку действий:
1) определи род, склонение;
2) определи тип склонения (обычное или на -ия, -ий, -ие, -мя);
3) определи падеж и правописание окончаний.
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Строится она постепенно на глазах ученика. Вначале заполняются 
графы основного типа склонения, и лишь потом уточняются окончания 
существительных на -ия, -ий, -ие, -мя.

После составления таблицы задаю вопросы:
- В каком склонении чбольше букв «е»? Ответ: В первом, так как «е» 

имеется в дательном и предложном падежах.
- Какому склонению можно присвоить первое место по наличию бук

вы «е»? А второе?
Ученик любого возраста, думая, что с ним играют, охотно включается 

в разговор. В итоге мы рисуем «пьедестал почета» для буквы «е» (для 
окончания «е»).

Этот мнемонический прием срабатывает очень успешно, стоит только 
подсказать ученику: «Вспомни пьедестал почета, ступеньку». Подсказкой в 
правильном написании окончаний слов -ия, -ий, -ие будет наличие буквы «и» 
перед окончанием. Запоминаем: если перед окончанием есть буква «и», то в 
окончании пиши «и». Эту позицию изображаем графически: и [й].

Переходим к окончаниям прилагательных. Вместе с учениками устно 
вспоминаем правило, затем сказанное фиксируется графически. Когда дети 
убедились в доступности и простоте правила, дописываем к заголовку таб
лицы слово «причастий».

Приходим к выводу, что правописание окончаний причастий подчи
нено тому же правилу, что и у прилагательных. Картина ясна. Осталось ра
зобраться с окончаниями глаголов. В этом случае также помогает алго
ритм. Сведенные вместе алгоритмы и предписания можно объединить под 
одним заголовком «Правописание окончаний».

На конкретном языковом материале, когда происходит отработка на
выков, я требую обязательного проговаривания цепочки действий. Это 
нужно для того, чтобы ученик понимал, что и зачем делает. Вначале прого
варивает правило, цепочку действий учитель, затем в процессе тренировки -  
каждый ученик. В итоге учебный материал озвучивается многократно.

Следующий большой блок -  «Правописание корней». Здесь цепочка 
мыслительных действий основывается на определении типа корня и по
следовательном исключении. Выделяем следующие типы корней:

1) корни с гласной, проверяемой ударением;
2) словарные слова (непроверяемые гласные и согласные);
3) гласная после шипящей;
4) гласная после Ц;
5) корни с чередованием.
Корни с чередованием делим на подгруппы, но о них будет сказано 

ниже. Трудность в определении типа корня будут представлять собой омо
нимичные корни с проверяемой безударной гласной и корни с чередовани
ем гласных. В этом случае обязательно анализируется лексическое значе
ние корней, что значительно облегчает усвоение. Пример: роса -  росы, вы
пала роса, вокруг деревья росли, длинная коса -  косы, коснуться рукой,
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примирение -  замирать. Типичная ошибка учеников при написании слов с 
безударной гласной заключается в неправильном толковании лексического 
значения слов (сторожил сад — старожил деревни), неправильной поста
новке ударений в проверочных словах. На этот момент обращается особое 
внимание. Также осуществляется многократная тренировка с проговарива- 
нием слов с безударной орфограммой и проверочных слов, которые прого
вариваются и записываются в тетрадь. Для лучшего усвоения темы обра
щается внимание на особенности действия правила: написание гласной в 
корне зависит

• от согласной в корне;
• от гласной за корнем;
• от ударения;
• от смысла.
Такое структурирование материала помогает упростить восприятие пра

вил. Всего пять типов корней и четыре позиции в корнях с чередованием.
Затем блоками изучаем суффиксы существительных, прилагательных, 

глаголов, причастий, деепричастий. Вначале ученики знакомятся с тради
ционно пишущимися суффиксами, затем — с суффиксами, написание кото
рых зависит от правил.

Отдельными темами прорабатываются Н, НН в разных частях речи и 
НЕ с разными частями речи.

Это базовые позиции. Дополнительно можно выделить время на по
вторение написания сложных слов, употребление прописных букв, право
писание наречий, предлогов, союзов, частиц. Но можно повторение данно
го материала вести попутно, не выделяя отдельных часов. Материал дается 
крупными блоками, позволяющими увидеть систему правил, изучается в 
течение четверти или полугодия в зависимости от подготовленности уче
ников, затем происходит многократное повторение изученного.

Учащиеся привлекаются к созданию блоков учебного материала на 
уроке. Блок составляется в процессе учебной беседы. Детям нравится рас
суждать, приводить примеры, по схеме формулировать правило, устанавли
вать взаимосвязи между явлениями языка, продумывать алгоритм действий.

Схемы-блоки оформляются детьми в специальных тетрадях, которые 
впоследствии становятся своеобразными справочниками. Учащиеся поль
зуются ими постоянно, на всех уроках, кроме контрольных. Чем больше 
ученик вникает в содержание таблиц, тем прочнее становятся знания по 
русскому языку.

Грамотность зависит также и от общего развития учащихся, поэтому я 
большое внимание уделяю работе с текстом, различными типами словарей, 
пополнению словарного запаса, определению лексического значения слов, со
поставлению паронимов, этимологии слова. Большой интерес у детей вызы
вают упражнения по стилистике, которые также способствуют развитию речи 
и повышению грамотности. Изучение орфографии ведется на синтаксической 
основе. В результате повышается грамотность и общая культура учащихся.
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