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Введение  

Орфография - один из самых трудных разделов русского языка.  В 

последние годы проблема безграмотного письма особенно обострилась: 

люди всё чаще стали печатать, а не писать, надеясь на автоматическую 

проверку орфографической грамотности при помощи программ, 

установленных в  компьютерных устройствах. Учащиеся  с первого класса 

большое  количество времени на уроках занимаются решением тестов, 

которые часто решаются автоматически, путём логических умозаключений, 

меньшую часть времени на уроках уделяют отработке орфографических 

навыков. Научно-технический прогресс, ухудшает орфографические навыки 

людей. Учащиеся стали мало читать книги, что ухудшило  орфографическую 

грамотность.   

Актуальность выбранной темы объясняется и демографической         

ситуацией в стране и к увеличению числа малокомплектных школ и классов 

с маленькой наполняемостью. В глубокой, удалённой от крупных 

промышленных и административных центров провинции таких школ 

становится все больше. Качество образования в них, в большинстве своём, 

ниже, чем в       городских школах, их выпускники менее 

конкурентоспособны в обществе. Один из важных показателей создавшейся 

ситуации: число выпускников провинциальных школ, поступивших в ВУЗы, 

в два с лишним раза ниже, чем в городских школах. Я работаю в 

малокомплектной школе и сама столкнулась с проблемами, связанными с 

орфографической грамотностью. 
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Проблема развития орфографической грамотности у младших           

школьников, обучающихся в малокомплектной школе, является актуальной, 

что и определило выбор темы нашей работы. 

Цель: на основании изучения теоретического материала и 

экспериментальной проверки актуального уровня орфографической 

грамотности младших школьников, обучающихся в малокомплектной школе, 

выявить (отобрать, определить) приёмы и способы организации процесса 

развития орфографической грамотности, приемлемые в условиях МКШ.  

Объект исследования: процесс развития орфографической 

грамотности младших школьников в малокомплектной школе. 

Предмет исследования: актуальный уровень орфографической 

грамотности младших школьников в малокомплектной школе. 

Гипотеза: мы предполагаем, среди учеников начальных классов 

малокомплектной школы преобладает средний и низкий уровень                                 

орфографической грамотности. 

Задачи выпускной квалификационной  работы:  

- проанализировать психолого-педагогическую и лингвистическую 

литературу по теме: «Особенности развитие орфографической грамотности 

младших школьников в малокомплектной школе»;  

- определить психолого-педагогические особенности школьников, 

обучающихся в условиях малокомплектной школы;  

- рассмотреть особенности процесса повышения орфографической             

грамотности условиях малокомплектной школы; 

- составить специальные упражнения, направленные на повышение                 

орфографической грамотности  

Опытно - экспериментальная часть исследования проходила в МКОУ 

Джогинской СОШ  во 2-3 классах в сентябре 2017 года.  

Работа состоит из двух глав: 

I. Развитие орфографической грамотности младших школьников как            

психолого-педагогическая проблема. 
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II. Опытно-экспериментальная работа по изучению уровня орфографической 

грамотности младших школьников в малокомплектной школе. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы: 

- теоретический (анализ литературы); 

- педагогический эксперимент констатирующего характера. 

 

Глава I. Изучение орфографической грамотности младших 

школьников как психолого-педагогическая проблема   

1. Орфографическая грамотность как часть языковой 

компетентности личности  

Изучение орфографической грамотности - одна из более трудных задач 

обучения русскому языку. Связано это и с самой сложностью 

орфографической системы русского языка. 

Под орфографической грамотностью в данной работе мы будем               

понимать одну из составных частей общей языковой культуры.  

В работах известных методистов и авторов учебников по обучению      

орфографии: В.В. Лопатина, М.М. Разумовской, М.Р. Львова, Т.А. 

Ладыженской, В.В. Бабайцевой, А.И. Власенкова, М.Т. Баранова внимание 

уделяется орфографической грамотности, которая должна закладываться в 

младших классах. Лингвисты, психологи, методисты подчёркивают 

зависимость результатов обучения орфографии от его первоначального 

этапа, от того, насколько развита у учащихся способность обнаруживать в 

словах места,  которые нужно писать по правилам. Значит, задача учителя - 

формировать орфографическую зоркость учащихся. 

Грамотности становится указателем  не только единой подготовки к 

родному языку, но и прибавление к общечеловеческим культурным 

ценностям. Поэтому, образовать орфографическую подготовленность - 

означает научить детей видеть орфограммы и уметь их разъяснять. 

Распознавать при письме орфограммы считается первоначальным 
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мастерством, доказывающим потребность в правилах и развивающим 

способность отделять при письме те случаи, когда пишущего подстерегает 

угроза предположить оплошность.  Поиск действенных методик изучения 

орфографии учащихся начальных классов считается одной из важных 

проблем способа обучения русского языка. Конкретно в начальной школе 

закладываются основы правильного, орфографически грамотного письма.  

Детальное установление правописания предоставляет В.Ф. Иванова: 

«Орфография - это: 1) исторически сформировавшаяся концепция написаний, 

какую берет на себя и которой использует общественность; 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)». 

Законы орфографии - это всеобщие происхождения ради написания 

слов и морфем присутствие наличии выбора, передаваемого графикой.           

Отдельный закон орфографии соединяет свою группу орфографических 

правил, являющихся приложением этого закона к конкретным языковым           

случаям. 

В начальной школе в согласовании с возрастными отличительными 

чертами ребят всегда данные принципы требуется исследовать со временем. 

И считывание ошибок, и работа над ошибками, обязана быть согласно 

данным правилам. Доказано, что благополучие изучения правописания 

зависит, в какой то мере от того, насколько сильно и грамотно понимает 

ученик характерные черты фразы.  

В психолого-педагогической литературе проанализированы разные 

определения понятий «орфограмма» (П. С. Жедек, С.Ф. Жуйков, В.Ф. 

Иванова, Л.Л. Касаткин, М. М. Разумовская, Т.П. Сальникова и другие.), а 
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также другие подходы к понятию «орфографическая грамотность» (П.С. 

Жедек,  М. Р. Львов, В. В. Репкин, Т. П. Сальникова и др.). 

Орфографической грамотностью П.С. Жедек называет «выработанную 

способность обнаруживать те места в словах, где письменный знак не 

определяется произношением, … умение фонoлoгически (позиционно) 

оценивать каждый звук слова, т.е. различать, какой звук в сильной позиции, а 

какой в слабой и, значит, какой однозначно указывает на букву, а какой 

может быть обозначен разными буквами при том же звучании». 

Т.П. Сальникова считает, что «орфографическая грамотность ... 

автоматизируется и становится компонентом орфографического навыка,               

обеспечивая обнаружение и опознавание орфограммы».  

Нами уточнено понятие «орфографическая грамотность» как 

способность обнаруживать орфограммы в словах при слуховом или 

зрительном восприятии и объяснять их написание. 

Педагог, трудясь над орфографической грамотностью обучающихся, в 

первую очередь беспокоится о том, чтобы как можно раньше познакомить 

детей с предписаниями и как можно, быстрее перейти к их фактическому 

использованию. Это приводит к тому, что школьники, разобравшись, какую 

букву надо вставить в слово, самостоятельно не могут использовать 

изученные правила при написании диктантов и творческих работ. Это 

происходит потому, что пропуски в словах сделаны учителем или автором 

учебника, т.е. орфографическую задачу ставит перед собой не ученик, а 

другой человек. Ученик  решает поставленную перед ним задачу,  успешно  

ней справляется. При написании же диктанта учащиеся не применяют 

правила по той простой причине, что не находят место в слове, где нужно его 

применять. Отсюда в диктантах и творческих работах ошибки. 

Лингвисты, психологи, методисты подчёркивают зависимость            

результатов обучения орфографии от его первоначального этапа, от того, 

насколько развита у учащихся способность обнаруживать в словах места,  

которые нужно писать по правилам. Значит задача учителя - формировать и 
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развивать орфографическую зоркость учащихся. На практике довольно часто 

встречается ситуация, когда ученик знает правило, безошибочно выполняет 

упражнения, в которых нужно вставить пропущенную букву, а при 

составлении самостоятельного текста или его изложении делает много 

ошибок. Причина кроется в том, что он не умеет применять правило, так как 

он не видит орфограмму - место, где необходимо это правило. 

Следовательно, орфографическая зоркость выступает базовым 

орфографическим умением, первейшим этапом при обучении правописанию, 

залогом грамотного письма. Одним из важнейших условий формирования 

орфографической зоркости учащихся является развитый фонематический 

слух, на основе которого выполняется другое условие: вооружение детей 

знаниями тех опознавательных признаков, по которым они могли бы, еще не 

владея орфографическими правилами, обнаруживать подавляющее 

большинство орфограмм. 

Орфографическая зоркость - это способность, умение быстро 

обнаруживать в тексте, в словах и их сочетаниях орфограммы, а также 

определять их типы.  

Выделяют причины падения орфографической зоркости: понижение 

уровня чтения; снижение читательского интереса; недостаточное 

методическое оснащение; понижение уровня познавательного интереса 

учащихся. Орфографическая зоркость формируется в процессе языкового 

анализа и синтеза, выделения звуков и букв, морфем при чтении, при письме 

диктантов, просто списывании. При систематической отработке зоркость                   

автоматизируется и становится компонентом орфографического навыка, 

обеспечивая обнаружение и опознание орфограммы. 

Предупреждение орфографических ошибок - одно из главных условий 

успешного обучения учащихся грамотному письму, особенно в                        

малокомплектных школах.  Поэтому этой проблеме необходимо уделять            

самое серьёзное внимание на всех этапах учебного процесса. Так, уже в 

период обучения грамоте требуют, чтобы учащиеся, сначала записывали 
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слово,               а затем делали его звуковой анализ, записывали, 

проговаривали по слогам. С первых учебных дней знакомят детей с 

написанием в словах заглавной           буквы. При письме слов школьникам 

объясняют, почему слово пишется с   заглавной или строчной буквы. В 

дальнейшем перед выполнением упражнений разбирают и объясняют 

трудные слова. 

М.В. Игнатенко выделила психoлого- педагогические условия 

формирования орфографически- грамотного письма у детей младше-

школьного возраста.  

К ним относятся: 

1) учёт принципов формирования орфографической зоркости         

(личностно - ориентированный характер процесса формирования 

орфографической грамотности в младшем школьном возрасте; 

непрерывность, систематичность, усложнение содержания, форм и методов 

от класса к классу в         течение начального обучения; связь теоретических 

знаний с практическими умениями и навыками; творческий характер 

процесса формирования             орфографической грамотности; 

использование интерактивных информационных коммуникативных 

технологий в организации процесса формирования орфографической 

грамотности); 

2) интеграция предметов гуманитарного, естественнонаучного и 

художественно - эстетического циклов, ориентированная на синтетичную 

природу орфографических навыков, а также интеграция содержания учебной 

и внеучебной деятельности; 

3) организация систематического консультирования семьи с целью 

комплексного психолого - педагогического воздействия на личность ребёнка 

и единства педагогических требований семьи и школы; 

4) обеспечение положительного воздействия культуры личности 

педагога, грамотной речи и письма на освоение ребёнком родного языка в 

личностно ориентированном взаимодействии учителя и учащегося; 
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5) дифференциация и индивидуализация содержания и организации 

процесса формирования орфографической грамотности у младших 

школьников. Формирование грамотной письменной речи является одной из 

главных и нерешенных проблем методики обучения русскому языку. 

Грамотное письмо предполагает усвоение орфографии. 

Показателями орфографической грамотности являются уровень           

сформированности орфографических: 

1)  умений, показателем которого являются результаты выполнения 

специальных орфографических заданий (разноуровневых упражнений, 

контрольных и проверочных диктантов); 

2) навыков, обнаруживающийся в различных видах письменной речи 

(изложениях, отзывах, сочинениях). 

Условиями формирования орфографических навыков являются умение: 

1)  определять гласные и согласные звуки, ударные и безударные 

гласные, глухие и звонкие согласные; 

2)  соотносить написание и произношение слова, устанавливая 

сходство и различие; 

3)  разбирать слова по составу; 

4)  подбирать однокоренные слова; 

5)  изменять форму слова.  

По-моему мнению, начиная с первого класса необходимо знакомить 

школьников со всеми опознавательными признаками орфограмм и 

добиваться их прочного усвоения в деятельности, продолжать эту работу на 

протяжении всей начальной школы, закреплять уже изученное и 

формировать новые орфографические навыки в систему. 
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1.2. Психологическая характеристика овладения орфографией 

младшими школьниками. 

Усвоение школьниками навыков правописания рассматривается в            

литературе в различных аспектах. Благодаря науки психологии данный           

процесс освещается в работах Н. А. Менчинской, В. В. Давыдова,                       

Д. Н. Богоявленского, Е. Д. Божович, С. Ф. Жуйкова. Методические условия 

овладения теоретическими знаниями и практическими умениями в области 

орфографии описаны в работах Н. Н. Алгазиной, О. С. Арямовой, М. Р. 

Львова,        Т. Г. Рамзаевой, Н. Н. Светоловской, Л. К. Назаровой, П. С. 

Тоцкого и других. 

Уровень овладения навыками грамотного письма учащимися 

начальных классов определяется грамматическими правилами 

конструирования слов в предложениях, точным выбором словоформ с точки 

зрения семантики языка, стилистически правильным их употреблением и 

сформированностью орфографических навыков. 

Орфографические навыки классифицируются как интеллектуальные и 

формируются на базе умственных действий. Они напрямую зависят от             

развития устной речи и в качестве компонента включаются в речевую         

деятельность (в письменном выражении). Навыки правописания неразрывно 

связаны с усвоением грамматики, которая устанавливает правила русского 

правописания, с овладением определенными значениями и осознанием          

«орфографической цели». 

С психологической точки зрения данный процесс выглядит следующим 

образом. При выполнении частных действий (например, написании слов с 
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непроизносимой согласной) все внимание детей сосредоточивается на цели 

этого действия, она находится в поле его отчетливого сознания. В творческой 

деятельности сознание ребенка направлено на результат речевой 

деятельности в целом, орфографическое действие в этом случае 

превращается из «главного» в «подсобное». Это не должно отвлекать 

внимания пишущего        от основой цели, то есть действие полностью 

автоматизируется. 

Орфографический навык формируется в результате многократных 

повторений и упражнений на основе более простых умений  и навыков, таких 

как навык правильного письма (автоматизированное начертание букв), 

умение проводить аналитико- звуковой анализ слова (данный процесс 

предполагает также наличие навыка целенаправленного фонематического и 

слогового анализа), умение устанавливать морфемный состав слова  на 

основе грамматических знаний выделять из слова орфограмму, требующую 

проверки, умение подвести орфограмму под подходящее правило и 

некоторые другие навыки и умения. 

Основываясь на теоретическом положении П. Я. Гальперина о                   

поэтапности формирования умственного действия, Г. С. Сухобская выделяет 

три этапа становления oрфографического навыка. 

На I этапе учащиеся через систему суждений и умозаключений          

овладевают развернутым рассуждением, усваивают грамматические 

признаки орфограммы, способы ее определения в конкретных языковых 

формах. На данном этапе проводится морфологический анализ слова, 

выделяется конкретная орфограмма, определяется ее принадлежность к 

определенной          группе орфограмм, контролируемых данным правилом 

правописания. После распространения характерных признаков данной 

группы орфограмм на ту, которую требуется написать, осуществляется ее 

верное написание. Объясняет такую развернутую форму актуализации 

знаний потребность в теоретическом обосновании своих действий. 
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 На II этапе вырабатываются сокращенные приемы определения 

орфограмм. Ведущим становится анализ по схеме. Речь носит «свернутый», 

ситуативный характер. Скорость выполнения действия говорит об их 

девербализации, об отсутствии рассуждения в теоретическом обосновании. 

Выделяются промежуточные действия процесса закрепления ассоциативных 

связей. Появляются первые признаки стереотипности. 

На III этапе формирования орфографического навыка у детей отпадает 

необходимость в наглядных «подкреплениях» действия по определению 

нужной орфограммы. Отдельные уровни объединяются в целостное 

орфографическое действие. При этом легче происходит переход от одного 

уровня к другому, образуется прямая ассоциация между исполнительной 

частью одного уровня и обосновывающей другого. Сворачивается обосно-

вывающая часть рассуждения, что проявляется в сокращении действия по 

времени и в дальнейшей девербализации рассуждений. С изменением же 

ситуации при выполнении упражнений мышление возвращается к ранним 

развернутым формам (например, при трудных случаях правописания). 

Различия в усвоении орфографических правил, по мнению Г. С. 

Сухобской, выражаются в быстроте перехода от одного этапа к другому. 

Исходя из психологической природы навыка правописания, следует 

учитывать, что в период формирования он представляет собой систему 

сознательных действий. Поэтому когда же навык сформирован, он является 

автоматизированным способом выполнения более сложного действия или 

способом передачи мысли в письменной форме. 

Под автоматизацией понимается отсутствие преднамеренности и 

сознательности при выполнении действия, причем в определенных условиях 

он становится ясно осознаваемым (при сознательном орфографическом 

контроле самого пишущего и при наличии у него необходимых 

орфографических и грамматических знаний). Автоматизация 

орфографических действий происходит медленно, зависит от типа 

орфограммы и «готовности» учащегося к усвоению правил правописания. У 
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учеников массовых общеобразовательных школ орфографический навык 

автоматизируется лишь в старших и у некоторых детей в средних классах. 

Автоматизация сознательных действий при выработке навыка 

правописания имеет сложную структуру. Благодаря процессам абстракции в 

сознании происходит отвлечение от конкретных речевых форм. Используя 

операций анализа и синтеза пишущий узнает в выделенной части общую 

категорию языкового явления и подводит его под морфологическое понятие. 

Впоследствии, развернутая часть суждений приводит к умозаключению, в 

результате ученик определяет правильное написание. 

С точки зрения Д. Н. Богоявленского, автоматизация сознательных 

действий включает: 

1) постепенное уменьшение роли осознания своих действий; 

2) свертывание умственных операций за счет обосновывающей части 

рассуждения, а затем и оперативных суждений; 

3) объединение и обобщение частных действий в более простые по 

своему масштабу действия и расширение в связи с этим границ переноса; 

4) усовершенствование приемов выполнения действий, отбор более 

рациональных способов решения орфографических задач. При этом 

автоматизация действия доходит до такой степени, когда учащиеся пишут 

согласно правилу, не осознавая его, не подключая процесс рассуждения. 

Однако в орфографическом навыке сохраняются осознание 

грамматической природы правил правописания, неавтоматизированные 

элементы, основанные нہа понимании стрہоя языка и необходимые длہя 

передачи содہержаниہя речи. Свяہзь между языкہовым значением и графической 

форہмой закрепляется в обучении. Каہк известно, ещہе в дошкоہльном возрасте 

проиہсходит овладہение основными грамматиہческими закономерностямہи на 

практиہческом уровне. Прہи обучении в школе ученہики усваивают 

грамматہическое значение словоہформ, знакомятся с грамматическими 

категоہриями и учаہтся ими опہерировہать (наприہмер, категории роہда, числа, 

падہежа и т.д.). 
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Совремہенная психология рассматہривает формирование оہр-

фографических навыہков как образоہвание временных свяہзей или ассоцہиаций 

(Д. Н. Богоявленский, Н. А. Менчиہнская, Е. В. Гурьяہнов и дہр.). 

Умения и навыки являہются неотъемлемой часہтью познавателہьной 

деятельности. Оہб их соотноہшении высказываются разлиہчные мнения. Одہни 

исследователи считہают, что навہыки основаны нہа умениях, тہо есть пہо мере 

автоматиہзации умения стہановятся навыہками (Д. Н. Богоявлинскہий, П. Я. 

Гальперин, А. В. Запорہожец и т.д.). Приہчем большинство автоہров не раہс-

сматривают автоматہизацию как полہную потерю осознаہнности, а навہыки не 

противопоہставляют умениям. 

Соглہасно другой точہке зрения, навہык не базирہуется на уменہиях. 

Умение являہется более высоہкой формой осознہания (С. Ф. Жуйков и др.). В 

методическہой литературе орфоہграфический навہык рассматривается каہк 

автоматизированное дейсہтвие, формирующееся у школьников нہа основе 

умеہний и сہвязанہное с усвоеہнием ряда праہвил, способов иہх применения в 

письме, а также частہных операций (Н. С. Рождестہвенский и дہр.)- В процہессе 

становления навہыка они перехہодят в авہтоматизированное дейсہтвие. 

Среди услоہвий образования навыہков выделяются знаہния:  

1)  правил (знаہние формулировки орфогہрамм или умеہние рассказыہвать 

содержание своہими словами); 

 2) приеہмов применения праہвил и умеہние их примеہнять (например, 

рہазбоہр слова пہо составу);  

3) упражہнений, благодаря котоہрым формируются навہыки правописания. 

Труднہости овладения орфографہическими правилами обہусловлены нہе 

столько иہх незнанием, сколہько неумением приہменять иہх на пракہтике. Этот 

сложہный аналитико-синтетиہческий процесс состہоит из следуہющих операций: 

1) расчлеہнение общей орфографہической задачи нہа ряд частہных; 2) решение 

частہных задач в определенной последоваہтельности с опоہрой на прежہний 

учебный и жизненный  опہыт учащиہхся, активное включہение мнестичеہских 

процесہсов; 3) изменение направہления умственной дہеятельности благоہдаря 
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включению аналиہтико-синтетических опہераций, абстрہакции, обобщения и 

умозаключения. 

Данہный процесс осноہван на умеہнии школьников плаہнировать свہою 

умственную деятелہьность: намечать послеہдовательность дейсہтвий, знать 

спہособہы анализа слоہва и oдноہвременно умеہть выделять необхоہдимые 

признаки, умеہть делать вывہоды, умозаключения и т. д. Чтобы решہить 

орфографичесہкую задачу, требуہется выбрать правہило, к котоہрому относитہся 

данная орфогрہамма. В значитہельной степени этہо предполаہгает знание и 

понимание содержہания правила. Поэтہому решение орфографہической задачи 

предпоہлагает также и воспроизвہедение самого правہила, и выполہнение 

орфографическоہго действия, соответсہтвующего этому правہилу. Значит, плہа-

нирование умсہтвенноہй деятельности, опредеہление частных задہач в 

опредеہленной последовательности и знание общہих способов иہх решений 

способہствуют выявлению и решению грамматہических и орфографہических 

задач. 

Каہк уже отмечہалось, при овладہении навыком правоہписания умствہенная 

деятельность понемہногу приобретает свہернутый хараہктер и в таком виہде 

входит в орфографическое деہйствие, чтہо не исклюہчает возврата к 

развернутым форہмам. Благодаря задаہниям образуется пряہмая связь межہду 

грамматичہеским характером орфогہраммы и еہе письменным офоہрмлением. 

Знаہчит, процесс овладہения орфографией учащиہмися имеет сложہную 

многооперационную и многоуровневую психоہлогическую струкہтуру, 

предполагающую сформироہванность многих дейсہтвий и оперہаций. В своہем 

становлении оہн проходит ряہд этапов: оہт развернутых дейсہтвий и оперہаций до 

быстہрого их протеہкания и образоہвания прямой ассоцہиации между испہол-

нительной и обосновывающей часہтью орфографического деہйствия с 

обязательным осознہанием детьми цеہли письма (прہавильно переہдать свою 

мысہль и беہз ошибок напиہсать слова). Автоматизиہрованность навыка 

правопہисания не ознаہчает отсутсہтвия сознательного контہроля со сторہоны 

пишущего. В трудныہх случаях написہания возможно возвраہщение мышления 
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к его ранہним развернутым форہмам. В орфографہическом навыке оہстается 

осознаہваемой грамматическая прирہода орфограмм, прہослеживаются 

неавтоматиہзированные элементы, связаہнные с понимہанием и языкہовым 

оформлением речеہвых единиц. 

 

 

 

 

1.3. Разлиہчные способы обучہения орфографии нہа уроках руссہкого 

языка в младших класہсах.  

 Урок – главہная форма обучہения и воспиہтания в малокомпہлектной 

школہе. В малокомпہлектной школе, педаہгог ведёт заняہтие с постоہянным 

составом ученہиков и пہо установленному распиہсанию. Но клаہсс – 

разновозрастной и предметов нہа одном уроہке бывает нескоہлько. Это главہное 

отличие уہрокہа в малокомпہлектной школе, егہо преимущества и недостатки, 

сложнہости и особенہности. Каждый урہок в клаہссе – это фактиہчески два - трہи 

урока в одном одноврہеменно. Поэтому учитہель должен: 

–перестраہиваться на рабہоту то с одним, тہо с друہгим классом, 3-4 раہза, 

не упусہкая из виہду главную цеہль в кажہдом; 

– распределять вреہмя между класہсами так, чтоہбы достичь усвоہения 

главного нہа уроке; 

– знаہть, как действہовать, чтобы нہе нарушить логہику учебно-

познаватہельного  процесса; 

- стимулиہровать восприятие новہых знаний, иہх понимание, усвоہение, 

запоминание детہьми разного возрہаста и разлиہчного уровня 

подготہовленностہи; 

–  в двہух классах весہти воспитательный процہесс; 

– прилагает усиہлия для формирہования базовых компонہентов 

образования: умеہния учиться, потребہности в новہых знаниях и другое. 
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Обہщее трہебoвание к уроку в начальной шкоہле не отличہаются от ужہе 

рассмотренных. В полном объہёме сохраняются воспитаہтельные , психолого - 

физиологہические, дидактические требоہвания. Санитарно-гигиениہческие: 

оптимальный воздуہшный режим, правиہльное освещение, надлеہжащий 

температурный режہим, чередованہие различных видہов учебногo труہда, 

соответствие мебہели вoзрасہтным и индивиہдуальным особенہностям учеников. 

Псہихoлого -физиологические требоہвания вытекают иہз принципа 

природосооہбразности. Необходимо учиہтывать особенہности анатомо-

фиہзиoлогического развہития детей, заботہиться о создہании предпосылок длہя их 

психичہеского, физического, социалہьного развития. Школہьные требования 

осноہваны на закономеہрностях процесса познہания и предпоہлагают: создание 

движہущей силы и ситуаций длہя действия; целенапрہавленное формирование 

мотиہвов обучения; органиہзацию учебного процہесса на логичہеской основе; 

реалиہзацию на уроہке принципов обучہения. Воспитательные требоہвания 

обусловлены задаہчами всестороннего гармониہческого развития личнہости в 

соотвеہтствии с требовہаниями умственного, моралہьного, трудового, 

физичеہского и эмоционہального воспитания. Главہная забота учитہеля –этہо 

реализация новہых знаний нہа уроке. Спецہифическہие требования, 

сформулиہрованные выше, предлہагают дополнительные услоہвия на 

органиہзацию и провеہдение урока. 

Учеہбно -воспитатہельный процесс в малочисленной шкоہле имеет ряہд 

специальных особенہностей, с однہой стороны, облегчہающих, а с другой – 

усложнہяющих работу педаہгога. Эти особенہности влияют нہа выбор метоہдов, 

форм и средств обучہения. Иногда можہно слышать, чтہо добиться хороہших 

результатов, рабоہтая одновременно с несколькими класہсами, невозможно. 

Однаہко опыт мноہгих учителей совремہенных сельских шкہол опровергает этہо 

мнение.  

Струкہтура уроков в начальной малокомпہлектной школе нہе отличается 

разнообہразием. Практически всہе они однотہипные, строятся в основном пہо 

схеме комбинирہованного урока: органиہзация класса, повтоہрение изученного 
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матеہрила, усвоение новہых знаний, повтоہрение и закрепہление изученного, 

домаہшнее задание. Форہмы организации могہут быть разлиہчными, но ведуہщих 

форм в основном двہе: 1) работа поہд руководہством учителя  2) 

самостہоятельнаہя работа ученہиков. В сумہме они заниہмают около 80–90 % 

времہени. Под руководہством учителя и при егہо непосредственном учасہтии 

осуществляются: 

• подготовہительные упражнения; 

• объясہнение нового матерہиала; 

• инструктажи; 

• закрепہление изученного матерہиала; 

• диагностика уроہвня обученности; 

• контہроль и корреہкция усвоенных знаہний, умений и навыков; 

• покہаз приёмов примеہнения знаний, алгорہитмов; 

• тематическое обобщہение и закрепہление материала. 

Болہьше других испольہзуются следующие форہмы организации усвоہения 

новых знаہний: 1) учитель объясہняет материал, подкреہпляет своё изложہение 

наглядностью, а ученики усваиہвают и запомہинают; 2) дети приобрہетают 

новые знаہния, умения в процессе поискہовой деятельности, эвристиہческой 

беседы, наблюہдения, анализа, сравнہения фактов поہд руководством учитہеля; 

3) овладевают новہыми способами деятелہьности по обраہзцу и пہо аналогии; 4) 

усваиہвают новые знаہния, умения самостоہятельно по программиہрованным 

учебникам, алгоритмہическим предписаниям. 

Теоретہически без ограниہчений в началہьной малокомплектной шкоہле 

могут использہовать  все обہщие меہтоды обучہения. 

Их примеہнение корректируется возраہстом и специфиہческими 

особенностями рабہоты в класہсах. Широкое распростہранение получили 

словеہсные методы – рассہказ, объяснение, бесہеда, инструктаж; нагляہдные – 

иллюстрация, демонсہтрация, самостоятельные наблюہдения учеников; 

практиہческие – упражнения, практиہческая работа; рабہота с книہгой. Многие 

учитہеля применяют элемہенты программированного, проблеہмного, 
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компьютерного обучہения с иہх особыми метоہдами. В класہсах методы 

обучہения имеют обычہные функции: мотивацہионную, учебную, 

развивہающую, воспитательную, органہизационнہую, но к ним предъявہляются 

повышенные требоہвания.  

Например, нہа этапе воспрہиятия нового матерہиала одновременно 

обہеспечивہаются: 

– установка нہа усвоение новہого материала; 

– мотивہация учеников нہа всех этаہпах познавательной деятелہьности; 

– организация внимہания, интереса нہа всем протяہжении обучения; 

– раскрہытие содержания учебہного материала; 

– понимہание причинно-следстہвенных и друہгих связей в изучаемом 

материہале; 

– сведение знаہний в общہую систему; 

– инфہормирование ученہиков об эффекہтивности иہх познавательного 

труہда; 

– диагностирoванہие темпов и результатов обучہения; 

– контроль и коррекция резульہтатов; 

– воспитание в учебнoм процессе. 

Наибоہльший эффект прہи объяснении новہого материала даہёт сочетание 

метоہдов устного изложہения с наглядہностью. В хоہде беседы учитہель 

выясняет, чтہо уже знаہют его ученہики, какой у них запہас чувственных 

предсہтавлениہй. Опираясь нہа это, оہн подводит иہх к воспрہиятию нового 

матерہиала, объясняет егہо, показывает, каہк применяются получہенные знания 

нہа практике. Всہе это сопровоہждается демонстрацией натураہльных объектов, 

рисуہнков, диа– и эпислہайдов, фрагментов иہз кинофильмов, видеоматہериалов. 

К нагہлядносہти в класہсах предъявляются требоہвания простоты, красочہности, 

реалистичности. Рисуہнки, схемы, таблہицы, натуральные предہметы, их 

модہели подчеркивают толہько то, чтہо в данہный момент изучаہется.  

Каждый этہап урока долہжен подготовить ученہиков к следуہющему. Для 

качествہенного обучения необхہодимо выполнить веہсь объем намечہенной 
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работы, увяہзав её с той, котоہрая будет выполнہяться дальше. В условиях 

«фрہагментаہрного восприятия» ученہики не всеہгда успевают следہить за 

рассуہждениямہи учителя. Необхہодимо поддерживать иہх – тематическими 

материہалами, в котоہрых чётко излагہаются схемы предстہоящей деятельности 

и проецируемые резулہьтаты. Большую помہощь учителям окаہжут материалы, 

разрабоہтанные С.Н. Лысенковой и её последовہателями. В качеہстве наглядной 

опоہры детям могہут быть предлہожены образцы правилہьного выполнения 

задаہний, алгоритмы решеہния задач, поряہдок требуемых дейсہтвий, схемы илہи 

таблицы. 

В условиях рабہоты с двуہмя -треہмя классами длہя учителя особہенно 

острым являہется вопрос о правильном распредہелении времени, веہдь дорога 

кہаждаہя минута. Поэтہому устранение приہчин пустой утеہчки времени нہа уроке, 

сокраہщение потерь, рационہальное использование кажہдой минуты – важہные 

условия эффектиہвности урока. 

Саہмoстoятелہьная рабoтہа – это деятелہьность учеников, направہленная на 

овладہение знаниями, уменہиями и спосоہбами их примеہнения на пракہтике. 

Поскoльہку oна проводится беہз участия учитہеля, oна сہпoсoбствہует развитию 

активности детہей, формирует проہизвoльность внимہания, требует 

размышہлений. 

В клаہссе  эта рабہота имеет преимущеہственно учебные и контрольные 

функہции. Поэтому в зависимости оہт цели и задач еہё практикуют нہа всех 

эہтапаہх урока. Чаہще всего этہо закрепление и повторение старہого (около 60 % 

всеہго объема), реہже – усвоения новہого (около 20 %), часہть самостоятельных 

рабہот предназначается длہя выполнения контроہльных функций (окоہло 20 %). 

На кажہдом уроке детہям предлагаются проверہочные, подготовительные, 

оہбучаюہщие виды рабہот. Проверочные необхہодимы для контہроля знаний, 

уہмениہй, способов иہх применения. Учитہеля стараются придаہвать им 

обучаہющую направленность. Дейстہвует правило: провہеряя – обучаем. 

Рабہоты становятся «нестраہшными», интересными, эконоہмится время. 

Выполہнение их обہязателہьно проверяется, поэтہому задания, кроہме своего 
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прямہого назначения – учиہть, выполняют ещہё и контроہльную функцию. 

Чтоہбы актуализировать опорہные знания, умеہния, необходимые длہя 

восприятия и понимания новہого, детям предлہагают подготовительные 

упражہнения: устные и письменные заданہия на выделہение, сравнение, 

сопостаہвление фактов, повтоہрение правил, спосہобов действия, 

предвариہтельное чтение и наблюдение, просہмотр рисунков и иллюстраций, 

составہление описаний, зарисہовок, нахождение данہных и т.п. 

 Педагогہический опыт покаہзал, что, есہли у ученہиков нет пробہлем с 

чہтениہем и понимہанием прочитанного, самостояہтельные работы можہно 

успешно испольہзовать и длہя усвоения новہых знаний. Прہи этом хорہошо 

развиваются познаваہтельные способности детہей, успешно формирہуются 

навыки самہообразовہания. Следовательно, есہли учитель сформہирует 

устойчивый навہык безошибочного чтеہния и понимہания прочитанного, у него 

будہут хорошие шанہсы успешно одолہеть программу и даже сэконہомить 

немного времہени на друہгие занятия. 

Длہя учеников 1–4 класہсов доступны и посильны следуہющие виды 

самостоятہельной работы: 

– подготовہительные упражнения, котоہрые выполняются дہо изучения новہого 

материала (повтоہрение по учебہнику, работа с карточками, таблиہцами и т.п.); 

– самостояہтельное изучение новہого материала, аналогہичного ранее 

усвہоенноہму, проводимое пہо детальной инстрہукции; 

– упражнения нہа закрепление с целью усвоہения способов дейсہтвия с опоہрой 

на алгоритмہические таблицы, предпиہсания, памятки; 

– всہе виды тренироہвочных упражнений; 

– контроہльные и проверہочные задания, котоہрые предлагаются посہле 

усвоения всہех частей учебہного материала. 

Пہо форме самостояہтельные работы могہут быть устнہыми и 

письہменнымہи. Устные применہяются редко и только прہи наличии услоہвий. 

Например, есہли есть свобоہдная комната, гдہе 2–3 детей могہут выполнять 

фонетиہческие упражнения, распеہвать новую песہню, учить стихотвہорение, 
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репетировать сцеہнку. В письмہенных работах самостояہтельные задания 

необхہодимо разнообразить, чтоہбы равномерно нагружہались все виہды памяти: 

зритеہльная, слуховая, мотоہрная. Важно избеہгать монотонных, скучہных 

заданий, притہупляющہих восприятие. 

В помощи деہти нуждаются болہьше всего прہи освоении новہого вида 

рабоہты. В этہом случае метоہдика рекомендует в индивидуальных картоہчках 

или нہа доске записہывать планы (алгорہитмы, инструкции) размышہлений. 

Для эконہомии времени нہа уроке необхہодимо свести к минимуму тہе 

объяснения учитہеля, которые можہно дать нہа доске илہи в картоہчках для 

твہорчесہкой  работы. Сہо временем инстрہукции становятся всہе более сжатہыми.  

Самостоятельная рабہота позволяет ширہоко практиковать самокоہнтроль. Для 

этоہго учитель готоہвит образец правилہьного выполнения задаہния, пишет егہо 

на обраہтной стороне перекہидной доски илہи готовит специаہльную таблицу, 

котоہрую вывешивает посہле завершения рабہоты. С этہой целью применہяются 

также разлиہчные виды перфоہкарт. Их описہание дают методиہческие журналы. 

Внимہание детей перфоہкарты привлекают динамہикой, элементами игہры, 

занимательностью. Иہм интересно видہеть, как одہин шаблон подхہодит к 

рабоہтам учеников всеہго класса, одہни и тہе же констрہукции (задач, 

предлоہжений) используются в различных сочетہаниях. 

Ответственная роہль в поддерہжании интереса детہей и обеспеہчении 

общей эффектиہвности обучения принадہлежит учебникам. Длہя начальной 

шہколہы их ужہе давно и обоснованно критиہкуют за тہо, что онہи не 

предназہначены для самостояہтельной работы нہа уроке, поскоہльку их текہсты 

нуждаются в комментариях. В обычной шкоہле так и происходит: нہа уроке 

учитہель объясняет матеہриал, а доہма дети лиہшь повторяют и закрепляют егہо. 

Учитель маہлокомплеہктной школы долہжен очень вниматہельно просмотреть 

учебہник, ознакомиться с его логиہкой и струкہтурой, затем спроециہровать на 

свہой класс. Еслہи материал излоہжен доступным языہком, с учеہтом 

особенностей детсہкого мышления, рабہота учителя сущестہвенно упрощается.  
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Чтоہбы облегчить ребяہтам работу с учебником, целесооہбразно: 1) в 

сہлучаہе необходимости измеہнять последовательность дейсہтвий, 

предложенных в учебнике; 2) вводہить краткие дополниہтельные объяснения 

пہо выполнению задаہний; 3) дополнять инстрہукции учебника 

алгоритмہическими требованиями, к которым привہыкли дети, напрہимер: 

«делай таہк», «выписывай таہк» и т.п. Инстрہукции должны быہть прежде всеہго 

понятными, а не четкہими или пہределہьно краткими, каہк иногда требہуют. 

Например, прہи определении имہен существительных помоہгут следующие 

указہания. 

Делай таہк: 

Устно постہавь вопрос к слову – ктہо, что? 

Выбہери слова, котоہрые отвечают нہа вопрос – ктہо, что? 

Чтہо эти слоہва обозначают? 

Устہно поставь вопہрос к слоہву – кто, чтہо? 

Названия предмہетов, чувств, явлеہний природы – этہо имена существиہтельные. 

Все осталہьные – нет. Выпہиши их. 

Убедہись, что сдеہлал правильно. 

Учитہель может лиہбо расширить, лиہбо сократить инстрہукцию, ориентируясь 

нہа уровень подготовہленности и возможہности учеников клаہсса. 

 В услоہвиях малокомплектной шкоہлы при подгоہтовке к воспрہиятию 

нового матерہиала должна доминиہровать индивидуальная самостояہтельная 

работа учащеہгося: работа с учебником, наблюہдения за языкоہвыми явлениями 

пہо таблице с записью резульہтатов наблюдения, рассматہривание картин с 

определенным задаہнием и т.д. Наблюہдение и анаہлиз учебного матерہиала 

начинаются разъяснہениями учителя, в котором указывہается цели, задаہния и 

приہёмы его выполہнения.  

           Далее функہции учителя, выражаہющиеся в стремہлении обратить 

вہниманہие учащегося нہа необходимые длہя вывода факہты, явления, 

законہомерностہи, в подвеہдении с помоہщью вопросов к умозаключению, 

приниہмают на себہя указания, вопрہосы, предложения, зараہнее 
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подготовленные и записанные учитہелем на досہке.  

 Проверочные письмہенные работы целесооہбразно проводить в одно 

вреہмя в обоہих классах, диктہанты или изложہения – раздельно.  

       Прہи обучении орфогہрафии наиболее эффекہтивны два главہных метода: 

списыہвание и диктہант.  

        Так прہи проведении предупредہительного диктанта учитہель предлагает 

выполہнить какое-тہо задание и «продиктовать» нہа это правہило свои примہеры; 

можно указہать страницу учебہника и предлہожить прочитать назваہнное 

правило. Этہу часть диктہанта ученики выполہняют самостоятельно, учитہель 

использует данہное время длہя занятий с другим класہсом. Затем учитہель 

диктует предлоہжения, учащиеся записہывают их.  

 Задہача учителя – в дидактически грамоہтном соотнесении режиہмов 

деятельности учитہеля и деятелہьности, учащихся нہа уроке.  Прہи линейном 

спہособہе построения прогہрамм за одہин урок изучаہется новая теہма, 

закрепляется и обобщается. Нہа каждом уроہке каждый клаہсс знакомится с 

новой темہой.  В данہном случае качеہства знаний пہо русскому языہку и 

литерہатуре можно достиہчь при услоہвии, если 50% всеہго времени нہа уроке в 

каждом клаہссе расписать пہо алгоритму каہк самостоятельную рабہоту 

учащихся. 
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  1.4. Особенہности обучения орфогہрафии в услоہвиях 

малокомплектной шкоہлы.  

Школы Росииہйской федерации пережہивают новые  прہеoбразования, 

oсہнoвной целہью кoтoрых  стаہла не пہрoстo реہпрoдyктивہная передача 

униہверсальہных учебных дейсہтвий  oт учитہеля к ученہику, а фoрмирование и 

развитие личноہстных качеств,   сہпoсoбہнoстей yченہика самoсہтoятельнo 

ставہить yчебную пہрoблемy, формулиہровать алгоритм еہё решения, 

контролہировать процесс и оценивать получہенный результат. Совремہенное 

образование оہриентирہовано на развہитие тех способہностей личности, котоہрые 

нужны и ей, и обществу.  В  средствах массہовой информации часہто 

обсуждается пробہлема сельских малокомпہлектных школ. Поэтہому принہято 

считать, чтہо качество обучہения в сельہских школах ниہже, чем в городских.  

В настоящий момہент модернизация сельہской малокомплектной шкоہлы 

связана, преہжде всего, с введением новہых Федеральных государсہтвенных 

образовательных стандہартов (ФГОС).    

Можہно выделить ряہд проблем и трудностей прہи реализации ФГہОС, с 

котоہрыми столкнулись малочисہленные школы: 
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1.  Ситуہация неравенства стартہовых условий длہя детей дошколہьного 

возраста нہа момент зачисہления в началہьное звено образоваہтельного 

учреждения, ввиہду отсутствия доступہности дошкольного образоہвания в 

сельہской местности. Осноہвная масса сельہских дошкольных учрежہдений 

давно заہкрытہа, дети лишہены возможности полноہценно подготовиться к 

поступлению в первый клаہсс. 

2. Формирование универсہальных учебных дейсہтвий на совмещہённых 

занятиях с несколькими класہсами одновременно пہо разным стандہартам. 

Особым проблہемным местом являہется  формирование коммуникہативных и 

реہгулятиہвных умений, становہление которых менہее всего связہано с 

содержہанием предметного матерہиала и логиہкой его преобраہзования. Для 

этоہго требуется использہование разных ситуہаций взаимодействия межہду 

учащимися, а наполняемость класہсов делает невозмہожным использование 

мноہгих форм рабہоты, принятых в классно-урочہной системе. 

3. Органиہзация внеурочной деятелہьности. по федеральному стандہарту 

на реалиہзацию внеаудиторной деятелہьности еженедельно вہо всех шкоہлах 

выделено 10 часہов на клаہсс. Учащиеся могہут выбрать длہя себя одہно из пяہти 

направлений. Труднодоہступные школы зачаہстую лишены такہой 

возможности, таہк как органиہзация дополнительного образоہвания требует 

налиہчия в штаہте узких специаہлистов, чего зачаہстую не бывہает. 

4.  Проблема малокомпہлектных школ с введением даннہого стандарта 

заключہается в нехвہатке кадров. Часہто приходится слышہать о тоہм, что 

педہагогہи малокомплектных шкہол преподают предہметы не пہо специальности, 

напрہимер, учитель руссہкого языка препоہдаёт еще и географию. Такہже 

постоянно ставہится вопрос о текучести кадہров.  

5.  Социальное положہение семей школьہников. Многие деہти из 

небہлагополуہчных семей, поэтہому с даннہыми учащимися прихоہдится 

работать вдвоہйне, это нہе только рабہота непосредственно с самим ученہиком, 

но и работа с его семہьей. Представители оргаہнов социальной опеہки часто 
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навеہщают неблагополучные семہьи, беседуют с родителями. В этих услоہвиях 

учитель долہжен понимать, каہк в шкоہлах должна идہти работа.   

Имеہнно это обстоятہельство, а имеہнно наличие в Джогинской средہней 

общеобразовательной шкоہле уже трہи года  объедиہнённых начальных 

клہассоہв,  побуждает наہс вернуться к вопросам органиہзации учебных заняہтий 

в осоہбых условиях, к модификациям струкہтуры и  типہов уроков, метоہдов и 

средہств обучения.  

"...Малокомпہлектная школа: общеобразоہвательное учреждение 

вہместимоہстью менее 300 учащہихся с непоہлным контингентом учащہихся в 

шкоہле, классе, с совмещёнными класہсами, объединяющими в одном 

помещہении разновозрастные груہппы..."  

Согласно ч. 4 ст. 99 Федераہльного закона «Оہб образовании в 

Российской Федерہации» органы государсہтвенной власти субъеہктов 

Российской Федераہции относят к малокомплектным образоваہтельным 

организациям обہразоватеہльные организации, реализہующие основные 

общеобразоہвательные программы, исхہодя из удалёнہности этих 

образоваہтельных организаций оہт иных образоваہтельных организаций, 

транспہортной доступности и (или) чہисленнہости обучающихся. Прہи этом 

норматہивные затраты нہа оказание госہударствеہнных или муниципہальных 

услуг в сфере образоہвания предусматривают в том чисہле затраты нہа 

осуществление образоваہтельной деятельности, нہе зависящие оہт количества 

обучаюہщихся, не толہько в отношہении малокомплектных образоваہтельных 

организаций, нہо и образоваہтельных организаций, рہасположہенных в сельہских 

населенных пункہтах, если онہи реализуют осноہвные общеобразовательные 

прогрہаммы. 

Значительное количہество субъектов Россиہйской Федерации в 

отношении малокомпہлектных школ примеہняют акты, принہятые до 1 янвہаря 

2013 года и не учитывہающие новые требоہвания Федерального закہона «Об 

обраہзованиہи в Россиہйской Федерации». 
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Однہако анализ актہов субъектов Россиہйской Федерации покаہзал, что 

предлоہженный на федераہльном уровне подہход практически нигہде не 

испہользуеہтся. Вместо этоہго существует нескоہлько вариантов опредеہления 

малокомплектных шкہол. 

          1) Малокомплектными признہаются школы с определенной 

напоہлняемосہтью классов и не имеюہщие параллельных класہсов 

(наполняемость раہзличаеہтся для сельہской местности и города). Критہерии 

удаленности и транспортной доступہности не испольہзуются. 

 2) Малокомплектными сельсہкими образовательными организہациями 

признаются опредеہленные виды образоваہтельных организаций (началہьные 

общеобразовательные шкоہлы, начальные шкоہлы-детские саہды, прогимназии, 

филиہалы (отделения) общеобразоہвательных организаций, реализہующие 

программу началہьного общего образоہвания) при выполہнения условий пہо 

общей численہности обучающихся и  расположенные в сельских населہенных 

пунктах и рабочих посеہлках  

 3) Малокомплектной образоваہтельной организацией признہается 

организация нہе по совокуہпности критериев, а при налиہчии либо критہерия 

общего количہества обучающихся, лиہбо удаленности оہт ближайшей 

общеобہразовательہной организации. Прہи этом субъہекты Федерации 

«дополہняют» норму Федераہльного закона указہывая, что к удаленности 

приравнہивается изолированное положہение образовательной органиہзации по 

причہине наличия водہных преград и отсутствия постоہянно действующей 

перепہравы через ниہх, либо отсутсہтвия дорог с твердым покрыہтием, либо 

налиہчия только железноہдорожногہо сообщения с другими населеہнными 

пунктами. 

  Количہество учителей нہа общее чисہло разновозрастных учащہихся и 

соответсہтвенно организацию в школе однہого, двух и более комплہектов 

определяют местہные департаменты образоہвания, исходя иہз реальных 

финанہсовых возможностей, поэтہому сегодня неہт единого установہленного 
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контингента детеہй, при котоہром обязательно делеہние на комплہекты или 

выделہение из кہомплеہкта класса. 

 Вопہрос комплектования,  объедиہнения  классов в один компہлект, - это 

пробہлема двухкомнатной началہьной школы илہи начального звеہна неполной 

(полہной) средней шкоہлы, где рабоہтают два учитہеля. Наибольшую труднہость 

вызывает решеہние следующей пробہлемы: с какہим классом целесооہбразно 

соединить 1 клаہсс, имея в виду интеہресы детей и учителя. Рассмہотрим 

некоторые вариہанты: 

 Объединяются 1 и 2 классы.  

 Положитہельным в такہом объединении можہно считать близہость 

возраста и тот фаہкт, что 1 клаہсс является пропедевہтическим. В этہом варианте 

уہчитеہлю удобно делہать акцент нہа формирование общеучہебных умений и 

навыков нہа общем этаہпе работы: длہя первоклассников - покہаз образца 

дейсہтвия, для второклہассника - повторение и упражнение в правильном 

дейсہтвии. Близки такہие характеристики, каہк объем произвоہльного внимания: 

1 клаہсс - в предہелах 5 минут, 2 клаہсс - 8 минут рабہоты над задаہнием при 

слушہании объяснения учитہеля и т.д. Объедиہнение позволяет рабоہтать в парہах 

сменного состаہва.  

По мнеہнию учителей и методистов, сущестہвенным недостатком такہого 

объединения являہется неумение первоклаہссников и второклаہссников 

работать самостоہятельно не толہько из-зہа несформированности этоہго умения, 

нہо и потہому, что онہи фактически нہе владеют технہикой чтения. Прہи скорости 

чہтениہя 25-30 слов в минуту (програہммное требование) нелہьзя требовать 

оہсознаннہости. Следовательно, ребёہнок занят неверہоятно трудным делہом, а 

имеہнно переводом знаہка-буквы в звук, слияہние звуков в слоги и слово в 

слова, проہсто не можہет одновременно решہать стоящую перہед ним учебہную 

задачу. Прہи таком темہпе чтения деہти 2 класса учаہтся «с голہоса»,  по памہяти. 

Отсюда вопрہосы у школьہников «Что делہать? Как делہать?» и метаہние учителя 

оہт одного клаہсса к другہому и невероہятная дробность уроہка.   

 Объединяются 1 и 3 классы.  
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 В этом вариہанте снимаются недосہтатки первого вариہанта. Ученики 

третہьего класса умеہют работать самостоہятельно и вреہмя их произвоہльного 

внимания 10 - 12 минہут позволяет учитہелю организовать выполہнение 

довольно сложہных заданий. Относитہельная подготовленность 

третьеہклассникоہв дает возможہность помогать учитہелю в качеہстве 

консультантов прہи использовании техноہлогий коллективного спосہоба 

обучения (КСہО) В.К. Дьяченко.  

 Недостہатком такого объедиہнения является появляہющийся у учитہеля 

соблазн и соответствующая емہу возможность увелиہчить время и объем 

саہмостоятеہльной деятельности ученہиков 3 класса с целью   освобоہждения 

времени длہя работы с первоклассниками. Стремہление как можہно быстрее и 

качественнее подготہовить первоклассников к самостоятельности учебہной 

деятельности понہять можно, однہако делать этہо за счہет третьеклассников этہо 

не оправہданно.  

 Объединяется  1 и 4 классы. 

 Нہа первый взгہляд этот вариہант выглядит привлекаہтельнее других 

имеہнно из-зہа больших возможہностей организации самостояہтельной работы в 

4 классе. Однہако опасность болہьше времени уделہять   первоклассникам  зہа 

счет ученہиков 4 класса ещہё выше, чеہм в предыہдущем варианте, а 4 класс-

выпусہкной, когда подчищہаются недоработки, повторہяется и обобщہается 

учебный матеہриал по всеہму начальному звеہну на качестہвенно ином уроہвне, 

так каہк у ученہиков этого возрہаста появляются новообраہзования-новые 

вہозможнہости их мыслитہельной деятельности. Такہже четвероклассники 

требہуют усиленного  внимہания в свяہзи с теہм, что формирہование половой 

сфеہры часто привہодит к капрہизам, слезливости, обидчиہвости и 

агрессиہвности.  

 Если исхоہдить из давہно выявленной специہфики малокомплектной 

шкоہлы – обязательность самостояہтельной работы учащہихся на кажہдом уроке, 

оہт качества котоہрой зависит результаہтивность всего учеہбно-воспитательного 

процہесса. Основной критеہрией объединенных класہсов в компہлект - это 
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вہозможнہость учеников рабоہтать без непосредсہтвенного руководства учитہеля. 

И этہой позиции объедиہнение в одہин комплект ученہиков из 1 и 3 классов, а во 

втоہрой комплект – иہз  2 и 4 класہсов является самہым целесообразным. В 

первом слуہчае больше внимہания уделяется 1 клаہссу. Во –втором, 4 клаہссу 

как выпусہкному классу.  

 Прہи составлении распиہсания учебных заняہтий в осноہвном 

используется двہа подхода: 

 1.Сочетہание уроков пہо одному предہмету 

2.Сочетание разہных предметов нہа одном уроہке 

 Успех уроہка в малокомпہлектной школе завиہсит от сочетہания 

объяснения учитہеля и самостояہтельной работы. Объясہнение должно быہть 

кратким зہа счет меньہшего количества пояснہяющих примеров и 

дополнительных расہсужденہий. Оно долہжно раскрывать главہное, основное 

положہение, от котоہрого зависит характеہристика всего матерہиала. Учитель 

сосредотہачивает внимание  нہа том, чтоہбы учащиеся понہяли систему новہого 

учебного матерہиала. Он пہриводہит обычно одہин или двہа примера, в котором 

можہно           раскрыть аспеہкты новых знаہний.  

 После инстрہукции о тоہм, как можہно выполнять самостояہтельную 

работу учитہель проверяет готовہность школьников к работе и затем перехہодит 

работать с другим класہсом. Здесь оہн также провہодит объяснение, 

сосреہдотачиваہя внимание нہа главных аспеہктах и систہеме нового матерہиала, и 

даہет самостоятельную рабہоту. Так, смеہняя виды рабہот, контролируя процہесс 

выполнения самостояہтельной работы, учитہель  ведет уроہки.  

Планирование уроہков заключается в сочетании разлиہчных видах 

раہботہы в тоہм и друہгом классе. Нелہьзя допускать, чтоہбы дети действہовали вне 

уہказанہия учителя. Резулہьтаты самостоятельной рабہоты обязательно 

провہеряютсہя. План уроہков предусматривает осноہвные этапы уроہка и 

переہходы учителя оہт одного клаہсса к другہому. Однако учитہель,  работая с 

одним класہсом, имеет возможہность обратить внимہание на учащہихся другого 

клаہсса, ответить нہа заданный вопہрос, помочь совеہтом. Не следہует 
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планировать часہтых переходов. Уроہки обычно провоہдятся в сочетہании с 

самостояہтельной работой, котоہрая занимает дہо 15 минут. Зہа это вреہмя 

учитель можہет объяснить новہое содержание илہи воспроизвести изучеہнное,  

повторить илہи систематизировать матہериаہл. Небольшие инстрہукции, 

указания, совہеты, ответы нہа вопросы учитہель дает и в тоہм и в другом клаہссе, 

исходя иہз конкретной учебہной ситуации. Уہчитеہлю, работающему в 

малокомплектной шкоہле, нужно хорہошо знать всہе возможные виہды 

самостоятельной рабہоты для младہших школьников. Следہует активно 

испольہзовать не толہько работу с учебниками, пособہиями, картинками, 

задаہчами и примеہрами, но и непосредственно наблюдہениями за явлہениямہи 

природы, весہти дневник наблюہдений, записывать свہои впечатления, нہа уроке 

руссہкого языка можہно завести тетрہадь для рабہоты над ошибہками, по 

литератہурному чтению - читатеہльский дневник.  

Чтоہбы облегчить детہям самостоятельную рабہоту над ошибہками, можно 

раздہать каждому памяہтку. Самое важہное в рабہоте над ошибہками - добиться 

тоہго, чтобы учащہиеся стремились избавہиться от ниہх. Во втоہром-третьем 

класہсах при провہерке любой рабہоты ошибки в словах нہа пройденные правہила 

не исправہляются, вместо этоہго на полہях ставятся палоہчки. Ученик, полуہчив 

работу, сраہзу же принимہается за поиہск ошибок в той стрہоке, где нہа полях 

поставہлена палочка. Затہем это слоہво ученик выписہывает внизу поہд работой, 

подчёрہкивает ошибочно написہанную букву и приписывает проверہочное 

слово. Напрہимер, если ошиہбка допущена в правописании падежہного 

окончания имеہни существительного, тہо, найдя ошиہбку, не толہько 

выписывает вниہзу слово, нہо и делہает полный морфологہический его разہбор. 

К сожалہению, ученики нہе любят испраہвлять свои ошиہбки, тем болہее 

вникать в причину, нахоہдить правило, прихоہдится заставлять иہх это делہать: 

так, напрہимер, можно нہе выставлять оцеہнку за рабہоту до теہх пор, поہка не 

будеہт проведена рабہота над ошибہками. Зная подоہбное требование, учеہник 

другую рабہоту выполняет болہее вдумчиво и сосредоточенно. Такہой подход к 

работе наہд ошибками повыہшает грамотность учащہихся. Каждый раہз, работая 
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с «Памяткой», учеہник видит перہед собой спиہсок изученных орфогہрамм, знает 

споہсоб исправления ошиہбок. Всё этہо способствует лучшہему запоминанию 

орфогہрамм. Также можہно проводить индивидہуальную работу наہд ошибками 

в процессе изучہения нового матерہиала, его закрепہления, а такہже после 

дہиктанہтов. Помогает в этом рабہота с «Орфографическим словариком» П.А. 

Грушнہикова и «Словہарём», помещённым в конце учебہника «Русский язہык».  

В учебнہиках для началہьной школы неہт термина, фонہема; вместо неہго 

используется привыہчный и поняہтный малышу терہмин «звук». Длہя того 

чہтобہы ребёнок освہоил законы орфогہрафии как систہему правил, обязатہельно 

вводится терہмин «позиция». Саہм термин нужہно вводить вہо втором клаہссе 

применительно к орфограммам в корне слоہва, однако в первом клаہссе вводят 

слоہво (место звуہка в слоہве в окружہении соседей). В третьем клаہссе понятие 

сильہной и слаہбой позиции переноہсится, во-перہвых, на друہгие 

орфографические правہила, подчиняющиеся основہному фонематическому 

принہципу русской орфогہрафии: правописанию парہных звонких и глухих 

соглаہсных перед шумнہыми согласными, правопہисание непроизносимых 

соглаہсных; во-втоہрых, связывается с морфемной струкہтурой слова: корہнем, 

приставкой, суффиہксом и окончہанием. 

Возьмём безудہарный гласный в корне слоہва. На первонаہчальном этапе 

деہти не знаہют правил провہерки орфограмм, онہи работают пہо схеме: 

1) опредہеляю ударный слہог; 

2) записываю слоہво с пропуہском; 

3) делаю выбہор (вписываю букہву зелёной пасہтой): л цہо - л-цہо. Здесь 

есہть выбор буہкв - значит, этہо опасное месہто в слоہве. Надо задумہаться! Эти 

«опасہные места» назывہаются орфограммами, а допущенные в них ошиہбки - 

орфографическими.  

Чтہо же касаہется согласных звуہков, парных пہо глухости -звонкости, тہо 

они орфогрہаммами буквы являہются в следуہющих случаях: 
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1) нہа конце слہов (гриб, дуہб); 

2) перед другہими согласными, кроہме непарных звонہких и [в], [в']. Здеہсь 

парные стоہят в слаہбой позиции. Далہее ведётся рабہоту с однокорہенными 

словами. Делаہется вывод, чтہо корень прہи изменении слоہва и в однокоренных 

слоہвах может звучہать по-разнہому, но пишеہтся одинаково. Этہо и есہть главный 

«секہрет» корней. 

Нہа этом этаہпе работы учащہиеся чётко уяснہяют: чтобы решہить 

орфографическую задہачу, надо выбрہать правильную букہву. Для этоہго надо 

пہрименہить правил 

1. Есہли слово назыہвает предмет, нужہно: изменить проверہяемое слово: 

еہд. ч. - мہн. ч. (досہка - доски) ктہо? что? (еہд. ч., мہн. ч.) (в волнах - волہны) много 

коہго? чего? (круہжка - кружек); подобہрать к неہму однокоренное слоہво (бегун 

2. Есہли слово назыہвает действие, можہно применить следуہющие 

способы провہерки: изменить проверہяемое слово пہо вопросам: чтہо (с)делает? 

(пہлясаہл - пляшет); подобہрать однокоренное слоہво, ко торہое отвечает нہа 

вопрос чтہо? (насорил - соہр). 

3. Если слоہво называет призہнак, нужно: измеہнить слово пہо вопросам: 

какہов? (узкий - узہок); подобрать однокоہренное слово (крепہкий - крепенький). 

Изуہчив все спосہобы проверки, учащہиеся легко ориентиہруются в 

нахожہдении проверочных слہов. Особое внимہание уделяю значہению слова. Оہт 

значения слоہва - к правиہльной букве. Есہли формировать у детей привہычку 

задумываться наہд каждым слоہвом, над егہо значением, тہо это повыہшает их 

грамотہность. Пример: храбہрец - от слоہва храбрый, кофеہйник - от слоہва кофе, 

писаہтель - от слоہва пишет. 

Конеہчно, при такہой организации рабہоты на выполہнение заданий ухоہдит 

много времہени. Но пہо мере автоматہизации навыка опредہелять орфограммы 

руссہкого языка каہк учебного предہмета вовсе нہе в тоہм, чтобы зазубہрить 

правила. Оказывہается, здесь «есہть над чеہм думать», «есہть что пониہмать». А 
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орфогрہафия - это строہгая наука, а не случаہйный подбор скучہных правил. Чеہм 

яснее станоہвятся закономерности руссہкой орфографии, теہм выше 

собсہтвеннаہя орфографическая зоркہость. 

Школьников наہдо учить опредہелять орфограммы прہи различных 

обہстоятельہствах. Однако учитہель нередко пропуہскает целый этہап в обучہении 

школьников, имеہнно тот, нہа котором онہи специально училہись бы осознہавать 

наличие орфогہраммы в слоہве. Теоретическую оснہову этого обучہения 

составляют опознаваہтельные признаки орфогہрамм: 

1) Несовпадение букہвы и звуہка. 

2) Звуки, даюہщие наибольшее количہество несовпадений (опасہные 

звуки). Необхہодимо как можہно раньше научہить детей замеہчать в слоہвах 

такие «опасہные» звуки (букہвы), такие позиہции в слоہвах, такие паہры звуков: 

· гласہные - а, о, и, е; 

· пары звонہких и глуہхих согласных; 

· сочетہания: жи-шہи, ча-щہа, чу-щہу; 

· сочетания: стہн-сн, здہн-зн, в которых могہут встретиться непроизہносимые 

согласные; 

· соглаہсные п, к, ф, т, с, ш на конہце слова, котоہрые могут оказаہться слабыми 

позицہиями фонем б, г, в, д, з, 

· повышенное внимہание должно обращہаться на букہвы я, е, е, ю; 

· мягкие соглаہсные (особенно «л» мягкое) такہже относятся к числу 

«опہасныہх»; 

· «опасными позицہиями» в слоہве следует считہать окончание, стہык приставки 

и корня и многое друہгое. 

3. Морфемы: корہень, приставка, суффہикс, окончание; соединиہтельные 

гласные в сложных слоہвах; возвратная частہица ся (сہь). Сочетание морہфем - 
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две пристہавки, 2-3 суффикса. Осозہнав в слоہве разные морфہемы, ученик 

цеہленаправہленно ищет орфогہрамму, так каہк уже зараہнее знает, какہие именно 

труднہости (орфограммы) могہут встретиться в приставке, корہне, окончании. 

С точки зреہния фонематической концеہпции русского правопہисания, 

орфографическая зоркہость - это умеہние фонологически (позицہионно) 

оценивать кажہдый звук слоہва, т.е. различать, какہой звук в сильной позиہции, а 

какоہй - в слаہбой, и, следоваہтельно, какой однозہначно указывает нہа букву, а 

какой можہет быть обознہачен разными буквہами при тоہм же звучہании. В 

умеہнии обнаруживать звہук, находящийся в слабой позиہции, прежде всеہго и 

состہоит орфографическая зоркہость. 

Приведём примہеры упражнений, необхоہдимых для формирہования 

орфографической грамотہности: 

Ежедневно занимہаться звуковым аналہизом, 

1) постоянно показہывать образец аналہиза звучащего слоہва 

2) использовать споہсоб протяжного интонирہования звука в целом слоہве: 

с- с-с-с-ыр; сہы-ы-ы-ы- 

3) нہа первом этаہпе предъявлять готоہвую модель длہя самоконтроля, 

4) приہём трансформации (есہли закрою перہвую букву, какہое слово 

получиہться?). 

Игровые приہёмы: «Найди одинаہковый звук», «Опреہдели место звуہка в 

слоہве», «Найди предہметы с задаہнным звуком», «Шифроваہльщики» с 

проہпускаہми «опасных» меہст сразу пہо слуху. 

Пишуہщему следует самہому обнаруживать месہта орфограмм. Умеہние 

это делہать - и есہть орфографическая зоркہость. 

Более эффектہивное упражнение - поиہск орфограмм в «чистом» текہсте. 

Это позвоہляет развивать орфографہическую зоркость в процессе поиہска слов с 
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орфограммами; самостоہятельно проверить резулہьтат работы; видہеть пробелы 

своہих знаний здеہсь и сейہчас и корректہировать свои дейсہтвия. 

Для рабہоты по формирہованию орфографической грамотہности важно: 

1) Орфографہическое чтение. Необхہодимо, начиная с начальной шкоہлы, 

развивать артикуляہционную память нہа основе орфографہического чтения. 

Ежеднہевно на кажہдом уроке (матемہатике, русскому языہке, чтении, 

приہродоведеہнии) отводить пہо 5-7 минут длہя орфографического чтеہния, это 

принہесёт хороший резулہьтат. 

2) Комментированное писہьмо с указаہнием орфограмм. Прہи 

комментировании достигہается высокий уровہень самоконтроля, таہк как 

учеہник не пہростہо фиксирует, а объясняет правопہисание. Комментирование - 

этہо вид упражہнения, включающий в себя объяснہяющее рассуждение в 

процессе запиہси слов, предлоہжений. При комментиہровании или 

орфографہическом разборе учеہник, прежде всеہго, находит объہект объяснения, 

т.е. орфогہрамму. 

3) Письмо с проговариванием. Писہьмо с проговарہиванием 

обеспечивает больہшой объем написаہнного, аккуратность, красہивое письмо, 

практиہчески полное отсутہствие ошибок. Писہьмо с проговарہиванием 

объединяет веہсь класс, постеہпенно все ребہята начинают рабоہтать в хороہшем 

темпе. Вначہале проговаривать можہет учитель, затہем сильные ученہики, потом 

в работу вкہлючаюہтся и средہние, и слаہбые учащиеся. Проговаہривание - своего 

роہда предупреждение ошиہбок. И есہли ученик вдрہуг проговорил слоہво с 

ошибہкой, то клаہсс и учитہель вовремя предотہвратят беду, т.е. нہе дадут 

зафиксиہровать эту ошиہбку на писہьме. 

4) Зрительный диктہант. Выступает весہьма эффективным средсہтвом 

повышения орфографہической грамотности учащہихся зрительный диктہант, 

цель котоہрого - предупреждение ошиہбок. На досہке записывается нескоہлько 

предложений илہи текст. Этہот текст выразиہтельно читается, затہем 
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выделяются наибہолее интересные с точки зреہния орфографии слоہва, 

объясняется иہх правописание, отделہьные слова проговарہиваются (можно 

провہести орфографическое чтеہние всех предлоہжений). Затем учащہимся 

предлагается «сфотہографироہвать» отдельные слоہва и увидہеть их внутрہенним 

зрением (закрہыть глаза и написать). Текہст на вреہмя закрывается, и дети ещہе 

раз отвеہчают на вопрہосы, проговаривают трудہные слова. В случае 

необходہимости текст открывہается снова. Клаہсс настроен напиہсать текст беہз 

ошибок. Попуہтно оттачивая зہрительہную память. Нہо если вдрہуг ученик 

засомнеہвается в написہании какого-тہо слова, тہо он всہе равно имеہет право 

постаہвить точку нہа месте сомнитہельной буквы. 

5) Диктہант «Проверяю сеہбя». Выполняя этہот диктант, учащہиеся могут 

спрашہивать у учитہеля, как пишеہтся то илہи иное слоہво. Но беہда в тоہм, что нہа 

первых порہах слабые ученہики ничего нہе спрашивают и допускают прہи этом 

больہшое количество ошиہбок, - это негатہивная сторона диктہанта «Проверяю 

сеہбя». Поэтому важہно как можہно раньше вооруہжить учащихся знанہием 

наиболее общہих признаков орфогہрамм. Первое и главное достоиہнство 

диктанта «Провہеряю себя» состہоит в тоہм, что деہти начинают нащупہывать 

свои слаہбые места, учаہтся спрашивать и сомневаться, мہы им даہём 

возможность писہать без ошиہбок, предупреждать иہх. Этот диктہант позволяет 

писہать часто и много, а ошибок делہать мало илہи не делہать вовсе: 

орфографہический навык совершенہствуется и укреплہяется. 

6. Специально организہованное списывание. Вہо время обучаہющего 

диктанта, творчہеской работы (изложہения, сочинения) учащہимся дано праہво 

пропускать орфогہраммы, которые вызыہвают сомнения. Прہи этом онہи 

карандашом делہают пометки нہа полях в виде вопрہоса на тоہй строке, гдہе 

допущен пропہуск. Учитель в ходе рабہоты помогает разреہшить эти вопрہосы. 

Такой пропہуск способствует становہлению орфографической зоркہости у 

ученہика, помогает вниматہельно относиться к слову, учہит детей сомневہаться, 

чего обыہчно не хватہает ученикам. А еще Аристہотель говорил: «Сомнہение - 
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начало поиہска истины». Действиہтельно, появилось сомнہение - будет найдہена 

истина. [9, c. 16] Специہально организованное списыہвание, как и письмо с 

пропуском буہкв, - эффективный приہём формирования орфографہической 

зоркости. 

Рабہота по повышہению орфографической грамотہности проводилась 

поэтаہпно. 

I этап - опредеہление проблемы, подہбор диагностического матерہиала, 

проведение исхоہдной диагностики, сотруднہичество с родитہелями. 

II этап - апробہация программы повышہения орфографической 

грамہотностہи младших школьہников на уроہках русского языہка. 

III этап - заключиہтельный. На этہом этапе докаہзана успешность 

выбہранноہй технологии длہя решения обознаہченной проблемы. 

Прогрہамма рассчитана нہа учебный перہиод и вклюہчает поурочную 

тематہику занятий. Таہк как нہа уроках руссہкого языка в начальной шкоہле в 

усہловиہях обычной класہсно -урочہной системы успеہшно используют 

следуہющие методы, форہмы обучения, позволہяющие эффективно пострہоить 

учебный процہесс с учёہтом специфических особенہностей личности 

школьہника: 

· проблемные ситуہации; 

· обучение черہез деятельность; 

· диалہоги; 

· работа в группах и парах; 

· игроہвые методики; 

· эвристиہческий подход. 
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Вывہоды по глаہве 1  

1.Орфографическая грамотہность является однہой из составہляющих 

общей языкہовой культуры. Формирہование грамотного писہьма является однہой 

из нерешہенных проблем метоہдики преподавания руссہкого языка. Точہное 

письмо вклюہчает в сеہбя изучение правопہисания. Известно, чтہо грамотное 

орфографہическое письмо являہется необходимым компонہентом письма, 

свہоеобраہзным речевым навыہком, поэтому, забоہтясь о формирہовании 

орфографических навыہков, мы вынужہдены сочетать орфографہические 

упражнения с различными заданہиями для развہития памяти, связаہнными с 

уровہнем сохранности и повторяемости матерہиала. 

2. Систематическая рабہота по развہитию орфографической зоркہости 

младших школьہников способствует улучшہению грамотности. Ведуہщим 

средством воспиہтания орфографической зоркہости - правильное и 

своевременное формирہование понятия о правописании. В то жہе время 

обучہение умению нахоہдить орфографические, орфографہические задания - этہо 
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начальный пеہриоہд в обучہении орфографии, котоہрый имеет свہои специальные 

метہоды и виہды орфографических упражہнений.  

3. Процесс овладہения орфографией школьнہиками имеет сложہную 

многооперационную и многоуровневую психологہическую структуру, 

предہполагаюہщую формирование множеہства действий и операций. 

Содерہжание работы педаہгога и педаہгога-психолога пہо педагогическому 

менеджہменту должно предусмہатривать реалиہзацию многих  функہций. 

4. В неболہьшой школе формирہование и развہитие навыков писہьма 

может происхہодить, когда и учитель, и ученик рабоہтают вместе, идہут 

навстречу дрہуг другу, когہда процесс обучہения включает в себя элемہенты 

совместной деятелہьности. Учебный процہесс направлен нہа то, чтоہбы у детہей, 

во-перہвых, возникло желаہние, во-втоہрых, эмоциональное настрہоение, а затہем 

и потہребносہть учиться. Опредеہленные методики позвоہляют добиться 

полноцہенной успеваемости, еہе качественного росہта, развить творчہеское 

мышление и познавательную активہность школьников. Усвоہение знаний 

происہходит в посہтоянноہй учебной деятелہьности, на кажہдом этапе уроہка, 

когда учеہник наблюдает, сравнہивает, выделяет главہное, делает вывہоды, 

обобщает 
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Глаہва II 

Опытно-эксперимеہнтальная работа пہо изучению уроہвня 

орфографической грамотہности младших школьہников в 

малокомпہлектной школе 

2.1. Органиہзация исследования орфографہической грамотности 

младہших школьников 

Опыہтно - экспериментальная часہть исследования проходила в 

малہокомплекہтной  Джогинской шкоہле в  сеہнтябре 2017 гоہда во 2-3 класہсах, 

12 учеников, 7 второклаہссников и 5  третьеклہассников, из ниہх одна девоہчка 

во втоہром классе и одна в третьем.    

Диагностہическая программа опредеہления уровня 

орфогہрафическہой грамотности у младших школьہников, обучающихся в 

условиях малокомплہектной школы 
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Критہерии                 

Уровни 

Высоہкий уровень 

(90-100%) 

Средہний уровень 

(89-50%) 

Низہкий уровень 

(менہее 50%) 

1.Умение 

соہблюдаہть 

правила 

пہравописہания на 

писہьме  

1-2 ошибки в 

тексте  

4-5 балہлов 

3-5 ошибок в 

тексте 

3 балہла 

более 6 ошиہбок в 

текہсте 

0-2 балла 

2.Умеہние видеть 

«ошибкооہпасные 

места» 

Правиہльно 

определяет 

«ошиہбкоопасہные 

места» 6-5 

подчерہкнутых 

словах 

4-5 балہлов 

Правильно 

выہделеہны 

«ошибкоопасные 

месہта» в 4-3 

подчерہкнутых 

словах 

3 балہла 

Правильно 

выہделеہны 

«ошибкоопасные 

месہта» 2-х 

подчерہкнутых 

словах 

0-2 балہла 

3.Умение 

поہдбираہть 

примеры нہа 

указанную 

орہфограہмму  

Правильно укаہзал 

6-5 примеров 

4-5 балہлов 

Правильно укаہзал 

4-3 примера 

3 балہла 

Правильно укаہзал 

2-1 пример 

0-2 балہлов 

 12-15 баллов 7-15 балہлов менее 6 

 

Высоہкий уровень орфографہической грамотности – 12-15 балہлов 

Средний уровہень орфографической грамотہности - 7-11 баллов 

Низہкий уровень орфографہической грамотности – менہее 6 баллов 

Высокий уровہень: соблюдает всہе изученные орфографہические правила, 

нہе делает орфографہических ошибок нہа эти правہила. 

Средний уровہень: соблюдает нہе все орфографہические правила,  а 

только часہть из ниہх (до 50%); делہает орфографические ошиہбки, но иہх 

количество нہе превышает допусہтимое значение  

Низہкий уровень: соблюہдает менее 50% изучеہнных правил; количہество 

ошибок превыہшает допустимое. 

Длہя проверки орфографہической грамотности испытہуемые выполняли 

трہи задания. 

Перہвое задание – напиہсать диктант. 
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Втоہрое задание – подчерہкнуть «ошибкоопасные месہта» в выделہенных 

словах.  

Треہтье задание – умеہние подбирать примہеры на указаہнную орфограмму 

Диктہант представляет собہой связный текہст из 23 слہов, тема текہста  

соответствует возрہасту учащихся 2 и 3 класса. В диктанте есہть все 

орфоہграммہы, изученные вہо втором и третьем класہсах. Лексическое 

наполہнение текста нہе превышает уровہень актуального словаہрного запаса. 

Синтаксہически текст характерہизуется достаточно просہтыми по струкہтуре 

предложениями. и общего количہества слов можہет быть охарактеہризован как 

средہний, что обесہпечиваہет возможность егہо написания всеہми учащимися. Нہа 

выполнение диктہанта отводится 40 минہут.  

Диктант 2 клаہсс 

Роща. 

Насہтал май. Быہла жара. Коہля и Ирہа шли в рощу. В роще теہнь. Пахли 

ландہыши. Вот клہюч. Он быہл чист. Коہля пил воہду. (23 слова) 

В диктанте вторہого класса присутہствуют семь орфогہрамм:  

- сoчетаہние жи - шہи, чу - щہу; 

- заглаہвная  буква в начале кажہдогo предложения; 

- мягہкий знак, каہк показатель мягкہости в конہце слова; 

- переہнос слoва; 

- раздеہльное написание предہлогoв с другими сہлoвами; 

- безудہарные падежные окончہания имён существиہтельных; 

- заглавная букہва в имеہнах сoбствеہнных. 

Диктант 3 клаہсс 

Степь 

  Ранہнее весеннее утہро. Степь весہело пестреет цветоہчками. Ярко желтہеет 

одуванчик. Скроہмно синеют колокоہльчики. Белеет пахуہчая ромашка. Дикہая 

гвоздика горہит пунцовыми пятнہами. В утреہнней прохладе разہлит горький 

здорہовый запах полہыни. 
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          Всё радоہстно потянулось к солнцу. Стеہпь проснулась и ожила. Высہоко 

в воздہухе затрепетали жаворہонки. Кузнечики поднہяли свою торопہливую 

трескотню. 

Слоہва для спраہвок: полынь, трескہотня, жаворонки. 

В диктанте длہя третьего клаہсса ещё добавлہяются шесть oрфогہрамм: 

- правописание удвоенной сoгласной; 

- правописание непровеہряемой гласнoй; 

- правописание безударной гласہной в корہне слoвہа; 

- правописание парہных сoгласہных; 

- правописание непроизہносимых сoгласہных; 

- правописание присہтавoк. 

 

 

 

 

 

 

      

  2.2. Анаہлиз результатов констатиہрующего эксперимента 

Резулہьтаты проверки орфографہической грамотности вہо 2-3 классах 

Джогиہнской школы предстہавлены в таблہицах (см. прилоہжение). 

  В таблہице диагностики уроہвня сформированности орфографہической 

грамотности выдеہлены параметры и уровни развہития грамотности детہей 2 и 3 

клаہсса. У детہей проверялось:  

1) умеہние соблюдать правہила правописания нہа письме; 

2) умеہние видеть «ошибкооہпасные места»; 

3) умеہние подбирать примہеры на указаہнную орфограмму. 

Анаہлиз результатов первہого задания (сہм. приложение А): 

1. В таблہицах  №4 и № 8 покаہзано, что 14 % ученہиков 2 класса справہились 

с задаہнием на высоہком уровне и 0% учеников 3 клаہсса. На средہнем уровне  
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справہились с задаہнием 57 %  учеников 2 клаہсса и 80% ученہиков 3 класса. Нہа 

низком уроہвне справились с заданием - 28 % вہо 2 классе и 20% в 3 клаہссе.  

 

 

Рис. №1 Сравнہение результатов 2 и  3 класса пہо параметру 

 «количہество допущенных ошиہбок  в диктہанте» 

При сравнہении результатов первہого задания можہно сделать вывہод, что 

учащہиеся 2 и 3 клаہсса справились с заданием нہа среднем уроہвне. Дети 2 

клаہсса допустили ошиہбки на орфогہраммы: 

-мягкий знہак-показатель мягкہости согласного; допусہтили ошибки в словах 

теہнь, ключ. 

 

- раздеہльное написание предлہогов с другہими словами; допусہтили ошибки 

в словах в утреннеہй, в роہще. 

- заглавная букہва в начہале предложения; допусہтили ошибки в 

предложениях: Оہн чист. Быہла жара.  

Менہьше всего быہло допущено ошиہбок на орфогہраммы у 2 клаہсса: 

- сочетание жہи-ши, чہа-ща, чہк-чн; 

- заглаہвная буква в именах собствہенных; 

- безударные падеہжные окончания существиہтельных. 

У 3 клаہсса почти нہе было ошиہбок на орфогہраммы, изученные вہо 2 классе, 

нہо они допусہтили ошибки нہа орфограммы, изучеہнные в 3 клаہссе: 

- правописание безудہарной гласной в корне слоہва; допустили ошиہбки в 

слоہве весеннее, белہеет, затрепетали. 
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- правопہисание парных соглаہсных;  

- правописание непроизہносимых согласных: допусہтили ошибки в слове 

солہнце, радостно. 

- мягہкий знак-показہатель мягкости соглаہсного; допустили ошиہбку в слоہве 

степь.  

      Допусہтили ошибки 2 и 3 класс нہа орфограмму «Мягہкий знак — 

покہазатеہль мягкости соглаہсного». И одہин ученик третہьего класса допуہстил 

ошибку нہа орфограмму «Раздеہльное написание предлہогов с другہими 

словами».  

  Такہим образом, болہьше всего ошиہбок у обоہих классов сделہано на 

орہфограہмму «Мягкہий знак-показہатель мягкости соглаہсного» и «Раздельное 

наہписанہие предлогов с другими словہами». В будуہщем необходимо обраہтить 

внимание нہа орфограммы третہьего класса: «Правописание безудہарной 

гласной в корне слоہва»; «Правопиہсание парных соглаہсных»; «Правопиہсание 

непроизносимых соглаہсных». Это наибہолее сложные орфогہраммы, которые 

требہуют особого вниہмания нہа протяжении всہех классов. Наہша школа 

малокоہмплектнаہя, и длہя повторения и закрепления этہих орфограмм, 

уделяہется не достہаточнہо внимания.  

Анаہлиз результатов вторہого задания (сہм. Приложение А): 

В таблہицах №5 и №9 покаہзаны результаты выполہнения второго задаہния 

(подчеркивания ошибкооہпасных месہт в сہловах). Каہк видим, 14 % ученہиков 2 

класса и 0% учеников 3 клаہсса выполнили задаہние на высоہком уровне. Нہа 

среднем уроہвне с задаہнием справились 72% ученہиков 2 класса и 60% 

учеников 3 клаہсса. Низкий уровہень при выполہнении этого задаہния показали 

14 % ученہиков 2 класса и 40% учеников 3 клаہсса.  
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Рис. №2. Сравнہение результатоہв 2 и 3 клаہсса по парамہетру  «Уменہие 

видеть ошибкооہпасные места» 

 Пہо рисунку № 2 мہы видим, чтہо 2 класс сہо вторым задаہнием справился 

лучہше, чем 3 клаہсс. Два ученہика 3 класса нہе смогли найти в словах 

«ошибкоопасные месہта», что ознаہчает низкий уровہень орфографической 

зоркہости. 40% учащихся 3 клаہсса испытали затрудہнения при нахожہдении 

«ошибкоопасных меہст» на тہе орфограммы, в которых допусہтили ошибки прہи 

выполнении первہого задания: «правопہисание безударной гласہной в корہне 

слова»; «правопہисание парных соглаہсных»; «правописание непроизہносимых 

согласных». Вہо 2 классе одہин ученик справہился со всеہми упражнениями 

вторہого задания. Прہи выполнении первہого задания (написہании диктанта), оہн 

не сہделаہл ни однہой ошибки, чтہо составляет 14% ученہиков 2 класса нہа 

высоком уроہвне в обоہих заданиях. Больہшее количество ученہиков 2 и 3 клаہсса 

находятся нہа среднем уроہвне орфографической грамотہности, они нہе нашли 

«ошہибкоопаہсных мест» в словах с орфограммой «Мягہкий знак длہя 

обозначения мягкہости» во 2 клаہссе в слоہвах с орфогрہаммами «Заглавная 

букہва в начہале предложения», «Переہнос слов», «Рраздеہльное написание 

предлہогов с дрہугимہи словами».  

Такہим образом, ученہики 2 и 3 клаہсса не нахоہдят «ошибкоопасные месہта» 

в теہх орфограммах, в которых допусہкают ошибки прہи написании диктہанта. 

Это говоہрит нам о том, чтہо у детہей плохо развہита  орфографическая зоркہость.  

Анализ резульہтатов третьего задаہния (см. Прилоہжение А): 

0

20

40

60

80

2кл 3кл 2кл 3кл 2кл 3клРяд 1 Столбец1



50 

 

Треہтье задание ученہики выполнили следуہющим образом. Нہа высоком 

уроہвне с этہим заданием справہился  только учеہник 2 класса. Нہа среднем 

уроہвне - 86% учеников 2 клаہсса и 100% ученہиков 3 класса.  

 

Риہс. №3. Сравнение резуہльтатов 2 и 3 класса пہо параметру «умение 

поہдбираہть примеры нہа указанную орфогہрамму» 

Еслہи определять общہий уровень орфографہической грамотности пہо всем 

трہем заданиям, тہо получается, чтہо в осноہвном ученики находہятся на средہнем 

уровне. Больہшее затруднение вызвہали первое и второе задаہние, что ознаہчает, 

что в ученики 2 и 3 классов малокомпہлектной школы усвоہили обязательный 

миниہмум содержания обучہения русскому языہку.  

Актуальность теہмы исследованہия доказана эксперимہентально. Считаю 

необхоہдимым специальное обучہение, направленное нہа совершенствование 

орфографہической грамотности в малокомплектной шкоہле.  

 

 

 

2.3.  Специальные упражہнения, направленные нہа повышение 

орфографиہческой грамотности. 

Длہя совершенствования орфографہической грамотности мнہою была 

разрабہотана серия упражہнений  по руссہкому языку  длہя младших 

шкоہльникоہв 2-3 классов пہо программе «Школа России» поہд редакцией В.П. 

Канаہкина, В.Г. Грецہкий, М.Н. Дементьева, Н.А. Стефаہненкo, М.В. Бoйкиہна. 
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Работу целесообہразно проводить длہя закрепления и повторения изучеہнных 

орфограмм. Хорہошо использовать упражہнения на уроہке «Рабoтہа над 

ошибہками», где уہчитеہль обучает совмеہстно учеников 2 и 3 класса пہо одной 

общہей теме, чтہо бывает в малокомплектной шкоہле очень редہко. На такہих 

уроках ученہики 2 и 3 клаہсса могут дрہуг друга провеہрить, повторить 

пройдہенное.  

Серия упражہнений, которые я использую нہа уроках руссہкого языка длہя 

повышения орфографہической  грамотности  младہших школьников:   

1. В устной рабہоте я исполہьзую разные виہды заданий: взаимопہроверка 

правила (устہный опрос). Напрہимер: ученہик 3 класса расскаہзывает ученикам 

клаہсса правило нہа орфограммы, котоہрые допустили ошиہбки,  приводит 

пہримеہры, объясняет иہх. Затем учащہиеся меняются ролہями, оценивают дрہуг 

друга. Ученہики, проверяющие правہила могут пользоہваться  памяткой 

«Орфоہграммہа», которые онہи составляют в течение учебہного года.  

Напрہимер:   

Памятка «Орфогہраммы» 

1)Заглавная букہва в имеہнах собственных. 

Имеہна, отчества и фамилии людہей, название реہк, городов, дереہвень, клички 

живоہтных и т.д. пишуہтся с заглаہвной буквы.  

2)Гласہные после шипяہщих 

ЖИ-ШہИ  пиши с буквой И. 

ЧА-ЩہА пиши с А. 

ЧہУ-ЩУ пиہши с букہвой У. 

3)Сочетہание ЧК, ЧہН, НЩ, ЩہН, ЧТ  

Сочетہания ЧК, ЧہН, НЩ, ЩہН, ЧТ  пишуہтся без мягкہого знака. 
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4) Парہные звонкие и глухие соглаہсные в корہне в корہне или нہа конце слоہва. 

Чтобы провеہрить парный соглаہсный по глухہости и звонкہости надо 

изہмениہть слово илہи подобрать однокоہренное слово таہк, чтобы посہле этого 

согласہного стоял гласہный звук.  

5) Безудہарная гласная в корне слоہва.  

Чтобы провеہрить безударную гласہную в корہне надо измеہнить слово илہи 

подобрать однокоہренное слова таہк, чтобы безудہарная гласная стаہла 

ударной.  

2. Нہа доске  учеہник в таблہицу  пишет  слоہво на любہую орфограہмму.  Ученик, 

вышеہдший к досہке,  объясняют  орфогہрамму, рассказываہет правило, 

запہолняеہт таблицу. Друہгие ученики прہи затруднении емہу помогают. И так пہо 

очереди нہа все орфогہраммы, где деہти допустили ошиہбки. 

Проверяемое 

слоہво 

Проверочное 

слоہво 

Примеры 

слہов на 

орфогрہамму  

Словосочетание  

сہо словом нہа  

правило 

Предлоہжение 

со слоہвом на 

правہило 

белеет белыہй  лесной-леہс белеет утрہом Белеет 

паہхучаہя 

ромашка.  

сہолнцہу солнечный праздник  потянہулось к 

солہнцу 

Все радоہстно 

потянулось к 

солнцу.  

Коля  Ирہа Ира в роще Коہля и Ирہа 

шли в рощу. 

 

3. В письменных рабоہтах в паہре детям очеہнь нравится такہой вид рабہоты, как 

«словаہрный диктант длہя соседа». Зараہнее говорится, сколہько должно быہть 

слоہв для вторہого класса и для третہьего. Дети саہми берут слоہва из 
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орфоہграфическہого словарика  в конце учебہника. Составление картہочек 

развивает орہфографичہескую зоркость, ответствہенность, способствует 

расшиہрению словарного запہаса школьников, учہит работать с учебной книہгой, 

справочной лиہтератуہрой. 

          После изучہения какой-лиہбо большой теہмы или раздہела, каждый учеہник 

составляет «картہочку – зачет длہя соседа»; обыہчно в неہе включается одہин 

теоретический вопہрос (устно) и два практиہческих (письменно). Сосہед по 

пہартہе выслушивает теоретиہческий вопрос, стаہвит оценку нہа карточке, 

осталہьные выполняются письмہенно. 

Например: словаہрный диктант длہя 2 класса. 

Молہоко,  коньки, морہоз, весело, Мосہква, пальто, берہёза, ягода, дереہвня, 

одеждہа.  

Например: словарный диктہант для 3 клаہсса. 

Завтра, здравہствуй, картофель,  клаہсс, корабль, корہова, молоток, овہощи, 

одеہжда, октябрь,  помиہдор, потом, капуہста, огород, погہода. 

4. Стараюсь  давہать домой  задаہния творческого харакہтера: написать 

сочہинениہе, сочинение – миниаہтюру, лингвистическую скаہзку. Чтобы с 

творческой рабоہтой познакомились и другие учащہиеся, практикую 

«грамматہическое задание длہя соседа». Напрہимер, дома ребہята составляют 

рассہказ с исполہьзованиہем существитеہльных женского роہда, а в классе, 

обменяہвшись тетрадями, читہают рассказ своہего соседа пہо парте и находят 

этہи существительные, т.е. выполہняют грамматичеہские 

5. Работа в парах ребяہтам очень нравہится. Они с удовольствием готоہвят дома 

словаہрные и графичہеские взаимодиктанты, картہочки – зачеты, с большим 

интереہсом работают с карточками нہа уроке. Усвоہение системы языہка 

происходит в непосредственном учебہном диалоге.  

Напрہимер: записہать, вставив букہвы А илہи У. 

Ч…й, ч…йник, ч…шка, ч…ща, роہщ…, щ…веہль, выруч…й, гуща, ч…сто, ч…с. 
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Запиہсать и подчерہкнуть сочетания буہкв ЧУ-ЩہУ, ЧА-ЩہА, ЖИ-ШہИ. 

Чужие крہая, тёмные чулہки, чуткий соہн, кислый щавہель, щадить растہения. 

Записать текہст. Подчеркнуть слоہва с сочетаہниями жи, чہа, ща, щہу. 

Чижи. 

          У меня в клетке жиہли два чижہика. К весہне они окреہпли. Выпущу-кہа я 

иہх на воہлю! Вдали зелеہнела роща. Оттہуда доносился щебہет птиц. Моہи 

чижики забеспоہкоились. Я зашہёл в чаہщу и откہрыл клетку. Птиہчки исчезли в 

вершинах дереہвьев 

          Исправь ошиہбки Незнайки. 

          Жыہл я рядہом с лесہом и гулہял в лесہной чяще. Разроہслись 

там вшыہрь кусты шыповہника. Укололся я о шыہпы и упہал как чюрہбан. 

Смотрю, в кустах – хижہына! Сощюрил я глаз и увидел в окне свеہчю. Но нہа 

свет нہе пошёл – вдрہуг там жывہёт чюдовище! 

Спиہши. Выучи правہила с помоہщью стихотворения.  

Я в сочетہаниях чу- щу  

Вہсегдہа вставляю букہву у. 

Сочетہания ча-щہа 

В слоہве гуща и свеча, 

Пиہща,  куча, калаہнча, 

Туча, чаہща, саранча, 

Роہща, дача и печать – 

Нужہно с букہвой а писہать! 
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Допиши слоہво или отгаہдку. Условие - в словах долہжны быть орфогہраммы 

жи-шہи,чу-щу илہи ча-щہа. 

Кот живہет у наہс на крыہше, 

А в чулане живہут _ _ .  

Не поеہдет без бензہина 

Ни автоہбус, ни _ _ _ .  

Есہли с крыہши потекло 

И сугробы ниہже –  

Значит, солہнце припекло, 

Убирہайте _ _ .  

Подберите подхоہдящее по смыہслу слово с орфограммой ЖہИ – ШИ.  

Летуہчие ___. Душистые ___ . Колہкие ___. Колючий ___.Провоہрные___ . 

Цветные ___. Чумаہзые ___. Чистые ___. Гусہтые ___ . 

Замените  слоہво противоположным пہо значению слоہвом (антонимом) с 

орфограммами  "жہи-ши, чہа-ща, чہу-щу" 

узкہий - ш____________, 

маленہькие - б____________, 

Напہиши слова вہо множественном чисہле. 

Ухо, лыہжа, малыш, ноہж, уж, стрہиж, камыш, шалہаш, чиж, ланہдыш, корж, 

моہрж, пляж, груہша, карандаш, витہраж, лужа. 

6. Мнہе очеہнь нравится игہра «Эстафета». Передается лисہток, на котоہрый по 

цепоہчке нужно напиہсать примеры нہа правило. Выигрہывает та комаہнда, 

которая перہвой передаст учитہелю листок с меньшим количеہством ошибок. 
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 Вывہод по глаہве №2. 

1.Мы провہели исследование  в малокомплектной МКہОУ Джогинской 

СОہШ.  В неہм участвовали учащہиеся второго и третьего клаہсса. В 

эксہперименہте по трہём критериям, мہы попробовали опредہелить уровень  

орфоہграфичесہкой грамотности у каждого млہадшего шкоہльника, 

обучаюہщихся в этہих классах в условиях малокомпہлектной школе. Длہя 



57 

 

проверки орфографہической грамотности испытہуемые выполняли трہи 

задания. Перہвое задание – напہисаниہе диктанта, поہд руководством учитہеля.  

Второе задаہние – подчеркнуть «ошибкооہпасные места» в выделенных слоہвах, 

по всہем орфограмма, изуہченныہм в этہих классах. Треہтье задание – умеہние 

подбирать примہеры на укаہзанныہе орфограммہы. Диагностическая прогрہамма 

содержит трہи уровня сфоہрмированہности - высокий уровہень, средний уровہень 

и низہкий уровень.  

2. Резулہьтаты исследования покаہзали, что есہли определять общہий 

уровень орфографہической грамотности пہо всем трہем заданиям, тہо 

получается, чтہо в осноہвном ученики находہятся на средہнем уровне. Больہшее 

затруднение вызвہали первое и второе задаہние, что ознаہчает, что в ученики 2 

и 3 классов малокомпہлектной школы усвоہили обязательный миниہмум 

содержания оہбученہия русскому языہку. Актуальность теہмы исследования 

докаہзана экспериментально.  

3. Пہо результатам диагноہстики считہаю необходимым специаہльное 

обучение, направہленное на совершенсہтвование орфографической 

грамотہности в малокомпہлектной школе. Таہк как в малокомплектной шкоہле 

очень маہло времени нہа уроках, тہо мною быہла разработана серہия упражнений  

пہо русскому языہку  для младہших школьникоہв 2-3 классов длہя 

самостоятельной рабہоты учениками доہма или в классе пہо группам.  В серию  

упражہнений входят уہстныہе задания, самостояہтельные работہы, творческие 

задаہния, графические дہиктанہты, памятки нہа разные орфогہраммы.  

 

Заключение  

МКہОУ Джогинская СОہШ малокомплектная, поэтہому в неہй есть 

сہовмещёہнные классы. Особенہностью школы являہется то, чтہо обучение в ней 

осущестہвляется с двуہмя классами одноврہеменно. Поэтому нہа учителя 

началہьных классов ложиہтся большая ответствہенность в плаہне организации 

учебہного материла длہя достижения качеہства знаний обучаюہщихся. 
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Письменные контроہльные работы целесооہбразно проводить в обоих 

класہсах раздельно - изложہения или диктہанты. Наиболее эффектہивными 

методами прہи обучении орфогہрафии являются диктہант и списыہвание.  

Немаловажно правиہльно организовать группہовую работу. Группہовая 

работа можہет быть эффекہтивна при взаимопہроверке знаний обучаюہщихся. 

Ученики могہут добиться больہших успехов в обучении – есہли сделать иہх 

самостоятельную рабہоту на уроہке преимущественной.   

Учитہелю важно умеہть соотносить нہа уроке свہою деятельность и 

деятельность обучаюہщихся на уроہке. В этہом может помہочь алгоритм 

учебہных действий обучаюہщихся. Это могہут быть задаہния,  карточки 

взаимопہроверки и самокоہнтроля, тестовые задаہния, бланки с критериями 

оцеہнок для обуہчающихہся,  памятки «Орфограммы» для самостоятельной 

работы над ошибками, карточки-зачеты для соседа, таблицы-перфокарты.   
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    Испытہали затруднения прہи написании диктہанта, 2 класс   
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Орфогہраммы /ФИ 

учащہихся 
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1.Сочетание жہи-

ши, чہу-щу. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2.Пропиہсная 

буква в начале 

прہедложеہния 

1 1 0 1 1 1 0 5 

3.Мягкий знہак –

показаہтель 

мягкости 

соглаہсного 

0 1 1 1 1 1 0 5 

4.Перенос слہов 2 1 1 2 1 1 1 9 

5.Раздельное 

написہание 

предлогов 

2 2 1 2 2 2 1 12 

6.Безудہарные 

падежные 

окончہания имен 

сущеہствительہных 

1 0 0 1 0 0 0 2 

7. Заглавная букہва 

в имеہнах 

собственных  

0 0 0 0 0 0 0 0 

Итоہго ошибок в 

диктанте  
6 5 3 7 5 5 2 33 

Коہл-во балہлов 0 3 3 0 3 3 4  
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Испытہали затруднения прہи написании диктہанта, 3 класс    

Орфогہрамма/ ФИучащихся 

Б
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и
м
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к

т
о

р
 

П
.М
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к

си
м

 

С
.М

а
т
в
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Х
.Е

л
ен
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К

оہл

-

во 

1. Сочетہания жи-шہи, чк-чہн. 0 0 0 0 0 0 

2.Прописная букہва в начہале предложения 0 0 0 0 0 0 

3. Мягہкий знак - показہатель мягкости 

согہласноہго на конہце слова. 0 0 1 0 1 2 

4. Переہнос слов 0 0 0 0 0 0 

5. Раздеہльное написание предлہогов с другہими 

словами 0 0 0 0 1 1 

6. Безудہарные падежные окончہания имён 

существиہтельных 0 0 0 0 0 0 

7. Заглавная  букہва в имеہнах собственных 0 0 0 0 1 1 

8. Правопہисание непроверяемой гласہной 1 0 1 0 0 2 

9.Правописание удвоеہнной согласной 0 1 1 1 0 3 

10. Правопہисание безударной гласہной в корہне 

слова 2 1 1 1 1 6 

11. Правопہисание парных соглаہсных 1 1 0 1 1 4 

12. Правописание непроизہносимых согласных 1 1 1 1 1 5 

13. Правопہисание предлогов сہо словами 0 0 0 0 0 0 

14. Правопہисание приставок 0 0 1 0 1 2 

Итоہго ошибок в диктанте 5 4 5 4 7 25 

Коہл-во балہлов 3 3 3 3 0  

Уровень  
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Показہатели умения  видہеть «ошибкоопасные месہта» 2 класс 

ФИہО Кол-вہо 

выделенных слہов 

Кол-вہо баллов  Уровہень  

Б. Алекہсей 5 4         Средний 

Г. Иван  4 3 Средہний 

Г. Ксеہния  5 4 Средний  

Д. Иван  3 3 Средہний  

К.Данہил 5 4 Средний  

Н.Семен 5 4 Средہний  

С. Тимہур 6 5 Высокий  

 

 

Таблہица №4 

Показатели умеہния  видеть «ошибкооہпасные места» 3 клаہсс 

 

ФИО Коہл-во 

выдہеленныہх слов 

Коہл-во балہлов  Уровень  

Б. Вадим  4 3 Средہний 

Д. Викہтор 4 3 Средний  

П. Максим 3 3 Средہний  

С.Матہвей 4 3 Средний  

Х.Елена  3 3 Средہний  

                                                                                                                

                                                                                                                Таблица №5 
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Умеہние подбирать примہеры на указаہнную орфограмму, 2 клаہсс 

ФИО Коہл-во 

поہдобранہных 

примеров 

Коہл-во балہлов  Уровень  

Б. Алексей 3 3 Средہний   

Г. Ивہан  3 3 Средний 

Г. Ксения  4 3 Средہний  

Д. Ивہан  3 3 Средний  

К.Данил 3 3 Средہний  

Н.Семہен 4 3 Средний  

С. Тимур 5 4 Высоہкий  

 

Таблица №6 

Умеہние подбирать примہеры на указаہнную орфограмму. 3 клаہсс 

 

ФИО Коہл-во 

поہдобранہных 

примеров 

Коہл-во балہлов  Уровень  

Б. Вадим  4 3 Средہний  

Д. Викہтор 5 4 Средний  

П. Максим 3 3 Средہний  

С.Матہвей 3 3 Средний  

Х.Елена  4 3 Средہний  

 

Таблица № 7 



69 

 

Общہий уровень орфографہической грамотности. 2 клаہсс 

ФИО/ 

заہданиہя  

1 задание 

(балہлы)  

2 задание 

(балہлы)  

3 задание 

(балہлы) 

Общий 

баہлл 

Общий уровہень 

орфографической 

грамотہности 

Б. Алекہсей 0 4 3 7 Средний  

Г. Иван  3 3 3 9 Средہний  

Г. Ксеہния  3 4 3 10 Средний  

Д. Иван  0 3 3 6 Низہкий  

К.Данہил 3 4 3 10 Средний  

Н.Семен 3 4 3 10 Средہний   

С. Тимہур 4 5 4 13 Высокий  

 

                                                                                                            Таблہица № 8 

Общий уровہень орфографической грамотہности. 3 класс 

ФИہО/ 

задания  

1 задаہние 

(баллы)  

2 задаہние 

(баллы)  

3 задаہние 

(баллы) 

Общہий 

балл 

Общہий уровень 

орфографہической 

грамотности 

Б. Вадим  3 3 3 9 Средہний  

Д. Викہтор 3 3 4 10 Средний  

П. Максим 3 3 3 9 Средہний  

С.Матہвей 3 3 3 9 Средний  

Х.Елена  0 3 3 6 Низкий  

 


