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В настоящее время сложились условия, когда востребованность 

специалиста на рынке труда, его конкурентоспособность в значительной 

степени зависят от наличия грамотной речи (устной и письменной), умения 

эффективно общаться, от знания приемов речевого воздействия, убеждения. 

По словам К.Д Ушинского, «дитя входит в духовную жизнь окружающих его 

людей единственно через посредство отечественного языка …». 

Русский язык – учебный предмет, познавательная ценность которого 

чрезвычайно высока: на таких уроках формируется мышление, прививается 

чувство любви к родному языку, через язык осмысливаются 

общечеловеческие ценности, воспитывается личность, с помощью языка 

происходит интеллектуальное развитие ребенка, усвоение всех других 

учебных дисциплин. Гуманность общества, выражаемая через обучение 

языку, состоит в стремлении расширить рамки познания, поднять планку 

интеллектуального развития ученика. 

Традиционная система обучения несколько отстает от потребностей 

общества. Концепция современного образования определила цель 

профессиональной деятельности учителя – сформировать у учащихся 

способность к успешной социализации в обществе, активной адаптации на 

рынке труда. Следствием этого становится разработка инновационных 

технологий в обучении. Инновационные методики характеризуются новым 
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стилем организации учебно-познавательной деятельности учеников. 

Современные педагоги признают, что в развитии творческих способностей, 

интеллектуальной деятельности максимальные возможности представляет 

технология проблемного обучения. Значительный  вклад  в  раскрытие 

проблемы интеллектуального развития,  проблемного  и  развивающего 

обучения внесли Н.А.Менчинская, П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина, 

Т.В.Кудрявцев, Ю.К.Бабанский, И.Я.Лернер, М.И.Махмутов, А.М.Матюшкин, 

И.С.Якиманска, А.К.Мынбаева, З.М.Садвакасова.  

В целом можно говорить о двух группах стратегий: непосредственно 

влияющих на научение и способствующих научению. 

К числу первых могут быть отнесены: 

когнитивные стратегии, которые используются учащимися для 

осмысления материала, стратегии запоминания – для его сохранения в 

памяти, компенсаторные стратегии – помогают справиться с затруднениями, 

возникающими в процессе общения. 

К числу вторых – стратегии, связанные с созданием условий для 

обучения и способствующие преодолению психологических трудностей в 

овладении языком. 

Особенностями инновационного обучения являются: 

 работа на опережение, предвосхищение развития; 

 открытость к будущему; 

 направленность на личность, еѐ развитие; 

 обязательное присутствие элементов творчества; 

 партнѐрский тип отношений: сотрудничество, сотворчество, 

взаимопомощь и др. 

Инновациями в образовании называют новшества, нововведения в 

содержании   образования,  в   формах   и   методах   обучения,   в   отношени

ях «преподаватель – студент», использовании информационных технологий 

обучения, внедрение нового оборудования, в организации учебно- 

воспитательного процесса, его управлении и др. 

Методы обучения – категория дидактическая; методика русского языка 

использует их, интерпретирует с позиций своего предмета, а также 

разрабатывает и вводит свои, обусловленные свойствами предмета «Русский 

язык». 

Метод предполагает: 

а) определение цели обучения: от этого зависит вся система 

взаимодействия учителя и учащихся; 

б) определение способа преподнесения материала учащимся; 

в) характер взаимодействия учителя и учащихся; 

г) определение характера оценки усвоения, предложение критериев. 

Он представляет собой систему деятельности субъектов учебного 

процесса, совокупность приемов, подчиненных общей установке. Во 
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«Введении» автор уже обращался к методам к одной из их классификаций, 

построенной на постепенном возрастании познавательной активности и 

самостоятельности учащихся. Но могут быть выбраны и другие основания для 

типологии методов, например по этапам учебного процесса. Тогда будут 

выделены такие группы методов: методы, применяемые на этапе мотивации и 

стимулирования; методы, применяемые на этапе усвоения нового материала; 

методы закрепления; методы контроля и оценки и др. Выделяют также 

методы практические и теоретические; методы, применяемые лишь в одном 

из разделов курса, например: методы обучения правописанию, чтению, 

методы развития речи... 

Сравнительно-исторический метод 

Этот метод, высоко оцененный Ф. И. Буслаевым, имеет два варианта: 

сравнение родного (современного) языка с различными ступенями его 

истории славянскими, древнерусскими и сравнение современного русского 

языка, родного для учащихся, с изучаемыми языками (английским, 

французским, испанским, немецким и пр.). 

Сравнительно-исторический метод широко использовался в русских 

гимназиях и даже в народных начальных школах XIX в. 

Каковы же условия возрождения этого метода или его элементов? 

Вo-первых, введение в круг чтения школьников хотя бы небольших 

отрывков из древнерусской литературы, из церковнославянских текстов. 

Во-вторых, введение небольших справок по исторической фонетике, 

графике и грамматике русского языка, доступных случаев словообразования и 

этимологии. Отличный материал содержат пословицы, фразеологические 

единицы, язык сказок и былин. Полезно также знакомство с говорами, с 

диалектной лексикой, топонимами (названиями рек, озер, гор, городов, 

деревень). 

В-третьих, изучение неродных языков: они дадут материал если не для 

исторической, то для сравнительной методики. 

Сравнительно-исторический метод может применяться как на уроках, так 

и на кружковых занятиях. В любом случае он дает блестящие возможности 

для исследований, для применения эвристики. «Расшифровка» славянского 

алфавита, исследования таких названий, как Мытищи, Фрязино, озеро 

Карабалыкту (Озеро Черной Рыбы (татар.) – (русс) Щучье), попытки письма 

славянскими буквами помогут заинтересовать учеников. Школьников 

интересуют названия притоков рек: Десна – Шуя; изучение устаревших слов, 

например: витязь, дружинник, ратник; знакомство со словарями устаревших 

слов, диалектными словарями; введение историзмов и архаизмов в 

собственный текст. 

Наглядные методы 

Эти методы выводятся в соответствии с моделью: от общей 

закономерности познания → к принципу → к методу обучения. Некоторые 
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дидакты (например, С. П. Баранов) говорят не о наглядности, а о принципе 

чувственного восприятия в познании и в обучении. 

Такой подход более эффективен для изучения языка (языков), так как 

первым нацелен на зрительные восприятия, изучение же языка в первую 

очередь ориентировано на слуховое, акустическое восприятие речи, языковых 

форм и на его акустическое продуцирование. Применительно к языку говорят 

о слуховой наглядности, о развитии фонематического слуха. 

Зрительная наглядность в языковом развитии школьников играет 

вспомогательную роль: это использование картин и других наблюдаемых 

объектов для бесед и рассказов, для лучшего понимания слов и оборотов 

речи, для сочинений и других речевых упражнений, для словарной работы 

(картинные словари), для эстетического, эмоционального развития 

школьников.  

Большое место в системе обучения имеют различного рода таблицы, 

схемы, модели, диаграммы, в орфографии работает зрительное запоминание, 

в языковом анализе – условное подчеркивание и т. п.  

На уроке следует применять перспективные методические приѐмы для 

развития креативных способностей учащихся: кластеры, инсерт (при 

самостоятельном изучении теоретического материала), заполнение таблиц, 

двухчастный дневник, чтение с остановками, совместный поиск, перекрѐстную 

дискуссию, круглый стол; применять элементы ТРИЗ (технологии решения 

изобретательских задач): «Удивляй!» (при знакомстве с 

биографией   писателя), «Лови ошибку!». 

Для развития интереса к русскому языку и литературе следует включать 

в урок исторические, этимологические справки, которые могут заинтересовать 

детей, проводить игровые формы работы: «Составь слово», 

«Третий    лишний», «Переводчик»,  «Эрудит»,  «Собери  пословицу»,  «Шере

нга»,    «Перевѐртыш», «Паутина слов» и др., использовать творческие 

эксперименты, метод проектов, нестандартные уроки, конкурсы, олимпиады. 

В современном (информационном) обществе одним из быстро 

развивающихся методик и вызывающий огромный интерес со стороны 

учащихся является применение интернет ресурсов как инновационный подход 

к обучению. Идея использования Интернета в образовании не нова. Уже с 

начала 1990-х годов национальные и интернациональные компьютерные сети 

стали широко использоваться в учебных целях в рамках разных 

образовательных подходов. И учащиеся, и учителя смогли обмениваться 

информацией в режиме, не зависящем от времени и места.  

Интернет позволяет организовать реальную, мобильную 

информационную среду, в которой можно не только черпать информацию, но 

и решать множество других коммуникативных задач. Его  использование 

помогает повысить мотивацию учащихся, поскольку в случае применения 

Интернета во время классных и индивидуальных занятий современные 
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ученики получают возможность погружаться в привычную для них 

информационную среду.  

 Мобильные приложения 

Современные мобильные приложения предлагают широкий выбор 

учебных материалов для изучения русского языка. Они позволяют учиться в 

любое время и в любом месте, что делает процесс обучения более гибким и 

доступным. Многие приложения содержат интерактивные упражнения, аудио- 

и видеоматериалы. 

Онлайн-платформы для обучения 

Онлайн-платформы предлагают курсы русского языка на различных 

уровнях сложности. Современные методики обучения,  такие   как 

коммуникативный подход или метод обратной связи, делают процесс 

изучения более эффективным. 

Кроме того, студенты могут общаться с носителями языка через чаты или 

видеозвонки. 

Геймификация 

Использование элементов игрового дизайна в процессе обучения, 

известное как геймификация, становится все более популярным. Игры и 

задания, встроенные в учебные приложения или онлайн-платформы, делают 

процесс изучения более увлекательным и мотивирующим. Соревнования, 

достижения, баллы и другие игровые механики помогают стимулировать 

учеников. 

Подкасты и аудиокниги 

Слушание подкастов на русском языке аудиокниг может начительно 

улучшить навыки понимания устной речи. Это также поможет с развитием 

словарного запаса и произношения. Многие подкасты предлагают 

разнообразные темы – от языка и культуры до новостей и развлечений. 

Преподаватель, используя Интернет, может актуализировать материал 

собственных учебников; 

 найти дополнительную информацию; 

 самоконтроля; 

 материалы; 

 разместить учебную информацию; 

 разработать интерактивные обучающие применить различные формы 

контроля и организовать обратную связь; 

 осуществлять контакты между разными членами группы; работать с 

гипертекстами, аудио- и видеофайлами и блогами. 

Интернет позволяет реализовать различные приѐмы, предоставлять 

методические разработки, разнообразить учебный процесс, сделать его более 

привлекательным, принимать во внимание потребности и интересы субъекта 

обучения, уровень его подготовки, оперативно и целенаправленно 

контролировать работу учащихся, эффективно управлять ею. 
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Говоря о недостатках работы с применением Интернета, исследователи 

упоминают в качестве основного замкнутость учебных материалов на себя 

(невозможность выйти в живую сеть). Преодолеть этот недостаток можно, 

направив учащихся к конкретным сегментам Интернета, связанным с 

изучаемыми темами. 

Дискуссия — одна из весьма сложных форм речи, для овладения которой 

необходима предварительная подготовка с речевыми штампами, 

помогающими ребята выражать свои мысли. Данный прием особенно 

эффективен на уроках литературы при обсуждении и анализе 

художественного произведения. Групповая дискуссия может использоваться 

как на стадии вызова, так и на стадии рефлексии.  

Развитию критического мышления способствуют и нетрадиционные 

уроки, которые позволяют повысить интерес ученика как к предмету, так и к 

обучению в целом. Творчество на таких уроках я вижу не в 

развлекательности, а в подборе таких заданий, такого дидактического 

материала, который своей новизной, необычностью подачи (путешествие, 

заседание, конкурс, игра и т.д.), вызывая удивление, активизирует внимание, 

мышление ученика. Попадая в необычную ситуацию, ребѐнок включается в 

деятельность, сотрудничество с учителем, при этом создается 

положительный эмоциональный фон, начинают активно функционировать 

интеллектуальная и волевая сферы, легче усваиваются знания, быстрее 

формируются умения и навыки. Этому способствует создание на 

нестандартных уроках условий для мобилизации творческих резервов и 

учителя, и ученика. Подготовка к нетрадиционным урокам проводится очень 

тщательно, а это, как правило, требует много сил и времени и со стороны 

учителя, и со стороны ученика. В своей практике я наиболее удачно 

использую несколько нетрадиционных форм  урока: практикум, викторина, 

исследование, путешествие, диалог на основе проблемной ситуации, деловая 

игра, зачет. Выбор зависит от нескольких условий: во-первых, учитываю 

возрастные особенности учащихся, во-вторых, задачи, цели, содержание 

обучения в связи с изучаемой темой. 

Например, урок-семинар имеет повторительно-обобщающий характер. 

В соответствии с задачами повторения разделов семинарские занятия 

можно организовать по следующим темам: «Состав слова и 

словообразование», «Морфология. Самостоятельные и служебные части 

речи», «Пунктуация простого предложения» и т.д. 

Социальные сети и форумы 

Участие в русскоязычных сообществах всоциальных сетях или на 

специализированных форумах позволяетпрактиковать письменную речь, 

общаться сносителями языка и узнавать о культуре России из первых рук. Это 

отличныйспособ применить полученные знания на практике 
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Интерактивные онлайн-уроки 

Интерактивные онлайн-уроки предлагают возможность общаться с 

преподавателями 

в реальном времени через видеозвонкиили чаты. Это позволяет получать 

обратную 

Связь, корректировать ошибки и задаватьвопросы прямо во время урока. 

Такой  

подход делает процесс обучения более индивидуализированным. 

Одним из современных требований к уроку русского языка является 

работа с текстом. В связи с этим я использую в своей работе такую форму 

урока, как исследование. В самом названии «урок - исследование» 

просматривается основная задача - исследование языкового  материала на 

основе текстов. 

Заключение 

Инновационные методы обучения русскому языку предоставляют 

широкий спектр возможностей для студентов всех уровней. Комбинация 

различных подходов от мобильных приложений до геймификации и делает 

процесс изучения русского языка увлекательным, интерактивным и 

эффективным. 
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