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ВВЕДЕНИЕ 

 

Социально-экономические преобразования, происходящие в России, опре-

деляют потребность общества в самостоятельных людях, способных быстро адап-

тироваться к изменяющимся условиям. Современному школьнику предстоит 

стать активным участником социального и духовного развития страны. Это по-

требует от него самостоятельности в процессе приобретения новых знаний и уме-

ний как при обучении в школе, так и на протяжении всей жизни. Поэтому сегодня 

важнейшей целью становится развитие личности школьника, способного жить и 

трудиться, творчески реализовывать себя в окружающем мире. Это обуславливает 

наличие у него таких качеств, как самостоятельность, готовность к дальнейшему 

развитию, способность к самоорганизации, готовность к сотрудничеству, толе-

рантность, умение вести диалог. При этом языковая личность понимается как со-

вокупность способностей и характеристик человека, обуславливающих создание и 

восприятие им речевых произведений. В процессе осуществления указанной вза-

имосвязи определяющим является компетентностный подход, специфика которо-

го состоит в том, что учащиеся усваивают не готовое знание, а сами формулируют 

понятия, необходимые для решения конкретной задачи. 

Термин «компетентностный подход» в отечественную систему образования 

пришѐл из западноевропейских систем профессионального образования. Интерес 

к такому подходу к обучению вызван Болонской декларацией «Зона европейского 

высшего образования», принятой представителями тридцати стран, к которым в 

сентябре 2003 г. присоединилась и Россия. На основе Болонской декларации были 

разработаны основные стратегические документы федерального значения, реко-

мендующие использование компетентностного подхода в системе общего образо-

вания, первым звеном которого является начальная ступень обучения. 

Внедрение в российское образование компетентностного подхода опирается 

на достижения в области психологии (А.Г. Асмолов, Л.С. Выготский,   И.А. Зим-

няя, С.Л. Рубинштейн, и др.), а также лингвистики (М.Т. Баранов, Н.С. Валгина, 
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Д.Э. Розенталь,  Н.М. Шанский и др.) и методики преподавания русского языка в 

начальной школе (Е.Д. Божович, А.П. Василевич, Т.А. Ладыженская, М.Р. Львов, 

Т.Г. Рамзаева и др.). 

В процессе развития языковой личности начальное обучение заслуживает 

особого внимания, так как именно оно закладывает основы разностороннего раз-

вития детей, здесь начинается работа по формированию сознательного отношения 

к языку, развитию культуры речи и языкового чутья. Рассматривая начальное 

языковое образование как явление, включающее лингвистический, речевой, лич-

ностно-развивающий аспекты, необходимо подчеркнуть наличие взаимосвязи 

лингвистического образования школьника и развития его как языковой личности.  

Лингвистическая компетенция всегда являлась целью обучения русскому 

языку. Однако на современном этапе она определяет эффективность формирова-

ния личности, обладающей набором способностей, качеств, которые помогут ей 

адаптироваться в новых социально-экономических условиях и реализовать по-

требности в саморазвитии и самообучении. 

Такое понимание роли лингвистической компетенции связано с обогащени-

ем еѐ структуры и содержания компонентами позволяющими интегрировать эту 

предметную компетенцию с общепредметными (ключевыми).  

Имя прилагательное при формировании лингвистической компетенции, ко-

торое отличается богатством грамматических форм, является одним из средств 

языковой выразительности при изображении окружающей действительности. 

Употребление прилагательных в речи может вызывать затруднения у младших 

школьников, обусловленные большим семантическим потенциалом некоторых 

единиц, неумением образовывать краткие формы прилагательных, формы степе-

ней сравнения и т.д. 

Обозначенные в ФГОС НОО по русскому языку предметные знания, умения 

и навыки в познавательной, информационно-коммуникативной, рефлексивной 

сферах деятельности актуализируют проблему их формирования во взаимосвязи с 

межпредметными умениями лингвистической компетенции. 



5 

Несмотря на широкую разработанность проблемы формирования лингви-

стической компетенции младших школьников в педагогической и лингвистиче-

ской литературе, достаточного внимания учителями начальных классов формиро-

ванию лингвистической компетенции на уроках русского языка в процессе изуче-

ния имени прилагательного в работе с младшими школьниками не уделяется. 

Проблема исследования: каковы педагогические условия формирования 

лингвистической компетенции младших школьников в процессе изучения имени 

прилагательного. 

Решение данной проблемы составило цель выпускной квалификационной 

работы. 

Объект исследования: процесс формирования лингвистической компетен-

ции младших школьников.  

Предмет исследования: педагогические условия по формированию линг-

вистической компетенции младших школьников в процессе изучения имени при-

лагательного. 

В основу исследования была положена гипотеза, согласно которой форми-

рование лингвистической компетенции в процессе изучении имени прилагатель-

ного будет эффективным, если: 

1) применять разнообразные приемы работы проблемного и творческого 

характера; 

2) учащиеся будут выступать в роли активных субъектов учебной 

деятельности. 

Задачи исследования: 

1. Раскрыть сущность компетентностного подхода в обучении русскому 

языку в начальной школе. 

2. Определить содержание понятия «лингвистическая компетенция». 

3. Дать характеристику прилагательному как части речи и раскрыть осо-

бенности его употребления. 

4. Изучить опыт работы методистов и учителей, проанализировать про-
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граммы и учебники по русскому языку в аспекте исследуемой проблемы. 

5. Организовать и провести экспериментальную работу по формирова-

нию лингвистической компетенции младших школьников в процессе изуче-

ния имени прилагательного. 

Методы исследования: теоретические: анализ и обобщение педагогиче-

ской, психологической, лингвистической и методической литературы по пробле-

ме исследования; эмпирические: эксперимент (констатирующий, формирующий, 

контрольный этапы); метод количественного и качественного анализа результа-

тов исследования. 

Методологическую основу исследования составили:  

- психологические труды А.Г. Асмолова, Б.С. Волкова, Л.С. Выготского, 

П.Я. Гальперина, В.В.  Давыдова,  И.А.  Зимней, С.Л. Рубинштейна, Н.Ф. Талызи-

ной, Л.М. Фридмана, Д.Б. Эльконина, И.С. Якиманской и др., в которых обосно-

вывается необходимость учета особенностей психического развития младших 

школьников при обучении русскому языку; 

- работы по лингвистике Л.И. Ушакова, Д.Э. Розенталя, А.А. Теленковой, 

Е.И. Дибровой, Н.В. Максимова, Н.М. Шанского и др.; 

- педагогические исследования по методике преподавания русского языка в 

начальной школе и речевому развитию младших школьников Е.Д. Божович, А.П. 

Василевич, А.И. Власенкова, Т.К. Донской, В.В. Дудникова, М.Р. Львова, М.М. 

Разумовской, Т.Г. Рамзаевой, Л.А. Тростенцовой и др.;  

- исследования, раскрывающие суть компетентностного подхода в образо-

вании, Л.Б. Антипиной, А.Г. Асмолова, Е.Д. Божович, Е.А. Быстровой и др. 

База исследования. Эксперимент проходил на базе «СОШ №29 им. Д.Б. 

Мурачева» г. Белгорода. В нем участвовали учащиеся 3 «В» класса, обучающиеся 

по программе «Русский язык» С.В. Иванова. 

Апробация материалов исследования: осуществлялась в ходе выступле-

ния на Всероссийской студенческой научно-практической web-конференции «Ре-
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бѐнок в языковом и образовательном пространстве» (г. Елец, 2016), а также  через 

публикацию статьи по теме исследования (РИНЦ, г. Москва, 2016). 

Первый этап – изучение литературы по проблеме исследования, выделение 

исходных теоретических положений, определение целей и задач исследования, 

анализ и обобщение опыта работы методистов и учителей, наблюдение за учеб-

ным процессом, подготовка и проведение констатирующего этапа эксперимента. 

На данном этапе была проведена диагностика уровня сформированности лингви-

стической компетенции учащихся начальных классов. 

Второй этап – проведение формирующего этапа эксперимента, разработка 

системы упражнений с целью совершенствования лингвистической компетенции 

младших школьников при изучении имени прилагательного. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, за-

ключения, библиографического списка, приложений. 

Во введении обоснована актуальность проблемы исследования и обозначен 

научный аппарат: цель, объект, предмет, гипотеза, задачи, методы исследования. 

Первая глава посвящена теоретическим основам формирования лингви-

стической компетенции младших школьников на уроках русского языка. В пер-

вом параграфе раскрывается сущность компетентностного подхода. Во втором 

параграфе раскрывается понятие «лингвистическая компетенция». В третьем па-

раграфе имя прилагательное рассматривается как часть речи, описываются осо-

бенности его употребления. 

Вторая глава посвящена методическим основам формирования лингвисти-

ческой компетенции у младших школьников при изучении имени прилагательно-

го. В первом параграфе дается анализ программ и учебников по проблеме иссле-

дования. Во втором параграфе освещается опыт методистов и учителей. Третий 

параграф посвящен описанию экспериментальной работы по формированию 

лингвистической компетенции младших школьников при изучении имени прила-

гательного посредством целенаправленной работы с использованием разнообраз-

ных приемов. 
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В заключении представлено обобщение полученных результатов, изложе-

ны выводы исследования. 

В приложениях приводятся дидактические материалы и конспекты уроков, 

направленные на формирование лингвистической компетенции. 

Список использованной литературы содержит 63 источника. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ИМЕНИ ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО  

 

1.1. Сущность компетентностного подхода в обучении русскому языку 

 

Анализ педагогической литературы по проблеме непрерывного языкового 

образования учащихся начальной школы позволяет утверждать, что лингвистиче-

ское образование в современной начальной школе имеет своей конечной целью 

развитие грамотной языковой личности, реализуемый в разных жизненных ситуа-

циях, свободно использовать навыки всех видов речевой деятельности, а также 

осознавать себя носителем языка как социокультурного феномена. 

В соответствии с содержанием и концепцией Федеральных государствен-

ных образовательных стандартов начального общего и основного общего образо-

вания, базирующихся на идее компетентностного подхода в обучении, языковое 

образование в современной школе должно реализоваться преимущественно с 

опорой на языковое чутье учащихся с постепенным развитием (по мере школьно-

го образования) нескольких видов компетенций в их взаимосвязи: лингвистиче-

ской, языковой, коммуникативной и социокультурной компетенций (Алексеева, 

2012, 51). 

В педагогической литературе разграничиваются понятия «компетентность», 

как «результат когнитивного научения» (Бермус, 2007, 23) и «компетенция», как 

«знание в действии» (Асмолов, 2011, 45). 

В.В. Козлова различая понятия «компетенция» и «компетентность» указы-

вает, что: 

1.Компетенция – включает совокупность качеств личности (знаний, умений, 

навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному 

кругу процессов и предметов, которые необходимы для качественной продуктив-

ной деятельности по отношению к данным процессам и предметам. 
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2. Компетентность – владение, обладание человеком соответствующей ком-

петенцией, которая включает его личностное отношение к ней и предметной дея-

тельности (Козлова, 2011, 190). 

Характеризуя сущность «компетенции» как психолого-педагогической ка-

тегории А.Г. Бермус и другие указывают следующие компоненты этого понятия: 

способность учащегося устанавливать связи между знанием и реальной ситуаци-

ей, реализовать принятие решения различной учебной задачи и вырабатывать ал-

горитм действий по его осуществлении (Бермус, 2011, 144). Автор утверждает, 

что каждое учебное действие проявляется в объединении всех компонентов, кото-

рые составляют структурно-содержательное единство данного действия, к ука-

занным выше составляющим нужно добавить рефлексивные действия обучаю-

щихся, т. е. способность к анализу выработанного способа и алгоритма его реали-

зации в форме оценочных суждений. 

Комплексно-терминологическое понятие «компетенция» характеризуется, 

как «совокупность знаний, умений и навыков, которые развиваются в процессе 

обучения русскому языку и которые обеспечивают владение им и, в конечном 

счете, служат развитию личности школьника» (Бершадский, 2010, 177).  

В современном мире вопрос о смене приоритетов в рамках целевой уста-

новки стоит достаточно остро. Проблема перехода на качественное, новое содер-

жание образования требует методологического подхода, выявления принципов, 

которые помогают направить всю систему образования на развитие «жизненных 

навыков» – профессиональной компетентности, функциональной грамотности, 

практических умений и навыков. В России осуществляется комплекс мер, кото-

рые направленны на внедрение в систему образования компетентностного подхо-

да, реализуются исследования по определению ключевых и базовых компетент-

ностей как ожидаемых результатов обучения и воспитания. 

Компетентностный подход является одним из инноваций в системе началь-

ного образования, которая рассматривается в лингводидактике и педагогике наря-

ду с проблемно, личностно-ориентированным образованием, смысловой педаго-
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гикой развивающего образования, а также контекстным и системно-

деятельностным подходами (Балашева, 2009, 60). Именно в рамках этой «про-

грессистской» установки сформированы утверждения О.А. Карабанова: 

-компетентностный подход позволяет сформулировать ответы на запросы 

производственной сферы; 

-компетентностный подход характеризуется как обновление содержания 

образования возникающий на основе изменяющийся социально-экономической 

реальности; 

-компетентностный подход, как совокупность условных способностей чело-

века для эффективного взаимодействия за пределами учебных сюжетов и ситуа-

ций; 

-компетентностный подход представляется радикальным средством преоб-

разования; 

-компетентностный подход определяются возможностью переноса способ-

ности в условия, в которых данная компетентность изначально возникла; 

-компетентностный подход определяется, как готовность специалиста 

включиться в конкретную деятельность (Карабанова, 2010, 10). 

С.Г. Воровщиков утверждает, что компетентностный подход позволяет: 

1. Осуществить переход от воспроизведения знаний к применению и орга-

низации умения. 

2. Заложить в основание стратегию повышения гибкости в пользу развития 

возможности трудоустройства и поставленных задач. 

3. Поставить во главу угла интегрированные требования к результату язы-

кового образования. 

4. Связать более тесно цели с ситуациями используемости в процессе тру-

довой деятельности. 

5. Ориентировать деятельность человека на бесконечное разнообразие жиз-

ненных и профессиональных ситуаций (Воровщиков, 2007, 190). 
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Как указывает И.М. Орлова, компетентностный подход в обучении – это 

направленность обучения на развитие комплекса качеств учащихся, необходимых 

для формирования социальной мобильности ученика, которая проявляется в спо-

собности осуществлять деятельность в меняющихся условиях (Орлова, 2011, 29). 

Также, по мнению И.М. Орловой, компетенция в области языка – способ-

ность обучающихся использовать языковые знания, умения, навыки в процессе 

различных жизненных коммуникативных и речевых ситуациях (Орлова, 2011, 29). 

В современной теории и практике преподавания русского языка в школе 

выделяются следующие компетенции: языковая, лингвистическая, коммуника-

тивная, культуроведческая, коммуникативная. 

Охарактеризуем содержание компетенции каждого типа. 

1. Так, по утверждению И.М. Осмоловской, языковая компетенция – спо-

собность обучающихся употреблять слова, их формы, синтаксические структуры 

в соответствии с нормами русского языка, использовать его синонимические 

средства, в конечном счете – владение богатством русского языка как условие 

успешной речевой деятельности (Осмоловская, 2009, 123). 

В методике преподавания русского языка производится совершенствование 

языковой компетенции. Эта задача традиционно решается в школе следующим 

образом: 

-вводятся в программу новые пласты лексики; 

-словарный запас обучающихся пополняется фразеологизмами; 

-обогащается грамматический строй речи обучающихся, а именно усваива-

ются нормы согласования, управления, морфологические нормы, нормы построе-

ния предложений различных видов; 

-школьники усваивают синонимические формы и конструкции. 

В связи с вышеуказанным можно утверждать, что развитие и формирование 

языковой компетенции, прерогатива предмета «русский язык», но она может быть 

признана и надпредметной компетенцией, которая направлена на совершенство-
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вание языкового образования в процессе изучения всех учебных предметов в 

школе, в условиях единого речевого режима (Розенталь, 2008). 

2. По мнению О.А. Карабанова, лингвистическая компетенция представляет 

собой результат осмысления речевого опыта учащимися, которая включает в себя 

знание основ науки о русском языке, направлено на усвоение комплекса лингви-

стических понятий (Карабанова, 2010, 11).  

Лингвистическая компетенция позволяет сформировать представления «о 

том, как русский язык устроен, что и как в нем изменяется, какие ортологические 

аспекты являются наиболее острыми» (Ирхина, 2007, 153). Ведь усвоение сведе-

ний о роли языка в жизни человека и общества, на основе которых воспитывается 

устойчивый интерес к учебному предмету, чувства любви и уважения к русскому 

языку.  

Также можно отметить, что лингвистическая компетенция предполагает и 

развитие учебно-языковых умений: 

-опознавательные (опознавать звуки, буквы, части слова, морфемы, части 

речи, а также отличать одно явление от другого); 

-классификационные (делить языковые явления на группы); 

-аналитические (производить морфемный, фонетический, словообразова-

тельный, синтаксический, морфологический, стилистический разбор) (Дудников, 

2009, 121). 

Лингвистическая компетенция реализует способность конструировать 

грамматически правильные формы и синтаксические построения, а также пони-

мать смысловые отрезки в речи, организованные в соответствии с существующи-

ми нормами русского языка, и использовать их в том значении, в котором они 

употребляются носителями языка в изолированной позиции. Лингвистическая 

компетенция является основным компонентом коммуникативной компетенции. 

Без знания слов и правил образования грамматических форм, структурирования 

осмысленных фраз невозможна никакая вербальная коммуникация. 
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В связи с этим следует отметить, что разграничение лингвистической и язы-

ковой компетенций носит в известной степени условный характер. Выделение в 

качестве самостоятельной компетенции лингвистической важно для осознания 

познавательной функции предмета родной язык.  

Овладение русским языком предполагает усвоение знаний о языке, а также 

овладение языковым материалом. Д.Д. Жажева указывает, что можно хорошо 

знать нормы произношения, слова и правила употребления их, грамматические 

формы и конструкций, уметь использовать различные способы выражения одной 

и той же мысли (владеть синонимией). Иначе говоря, быть компетентным в линг-

вистическом и языковом отношении, однако не уметь использовать эти знания и 

умения адекватно реальной речевой обстановке, или, как говорят ученые, комму-

никативной ситуации (Жажева, 2010, 67).  

Так, на основе вышеизложенного, для владения языком важны сформиро-

ванные умения и навыки употребления в речи тех или иных слов и грамматиче-

ских конструкций в различных условиях общения, или коммуникации, поэтому в 

обучении русскому языку выделяется третий тип компетенции – коммуникатив-

ная.  

3. Как утверждает Э.Ф. Зеер, коммуникативная компетенция – способность 

к реальному общению адекватно целям, ситуациям общения, сферам, готовность 

к речевому взаимопониманию и взаимодействию, так как данные умения и навы-

ки с учетом того, с кем мы говорим, где говорим и с какой целью (Зеер, 2015, 

141). 

Коммуникативная компетенция, это совокупность знаний, умений, навыков, 

которые необходимы для понимания чужих и собственных программ речевого 

поведения, соответствующие сферам, целям, обстановки общения. Определяющее 

место в коммуникативной компетенции занимают собственно коммуникативные 

умения и навыки – умения выбрать ту или иную языковую форму, способ выра-

жения в зависимости от условий коммуникативного акта, а именно умения и 

навыки речевого общения, как и коммуникативной ситуации. Так как формирова-
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ние их возможно лишь на основе языковой и лингвистической компетенции (Гу-

сев, 2014). 

В методике русского языка давно реализуется коммуникативная компетен-

ция к работе по развитию речи, которая  предполагает введение обучающегося в 

речевую ситуацию, а также умение в ней ориентироваться. В таком случае ребе-

нок должен ясно представлять себе собеседника, условия реализуемой речи и за-

дачи общения. В связи с этим при формировании связной речи обучающихся 

внимание уделяется созданию условий для усвоения учащимися текстовых зна-

ний и овладению речевыми умениями с целью общения. 

Речевое направление в обучении русскому языку требует переосмысления, 

самого содержания, приемов и методов в процессе обучения, потому что до сих 

пор содержание программ представлено лишь как система языка, а не речи. В свя-

зи с этим отбор содержания, подвластен системно-описательному, а не функцио-

нальному принципу, так как в соответствие, с которым каждое явление языка рас-

сматривается с точки зрения его функционирования в речи (Гальскова, 2008). 

Главная составляющая коммуникативной компетенции, это развитие навы-

ков речевого общения на двух уровнях: 

1) репродуктивный (адекватно воспринимать информацию письменного и 

устного сообщения, воспроизводить текст с конкретной степенью свернутости, 

владеть разными видами языка и др.); 

2) продуктивный (создавать тексты различных жанров и стилей, владеть 

различными видами монолога и диалога и т. д.) (Жестокова, 2013). 

Реализуемая цель обучения коммуникативной компетенции достаточно 

многогранна. Данная цель направлена на передачу информации, прежде всего на 

выражение мыслей, чувств, желаний, воли человека, которая требует выбора 

иных языковых единиц и экстралингвистических условий. Из таких условий 

должно состоять общение: «кто говорит», «зачем говорит», «с какой речевой за-

дачей». Психологическое и педагогическое содержание диалогической речи 
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предназначено для развития навыков общения в тех или иных ситуациях, так и 

самой нравственной личности учащихся. 

Развитие коммуникативной компетенции на уроках русского языка направ-

лено на разностороннее развитие языковой личности обучающегося, а в частно-

сти, необходимость гармоничного сочетания учебной деятельности, в процессе 

которой формируются основные знания, умения и навыки, с творческой деятель-

ностью, связанной с развитием индивидуальных задатков обучающихся, их твор-

ческого мышления, познавательной активности, способности самостоятельно вы-

полнять нестандартные коммуникативные задачи (Краевский, 2008). 

3. Культуроведческая компетенция. Современный период формирования 

методики преподавания русского языка обозначает обостренный интерес к куль-

туроносной функции русского языка и к обучению русскому языку как средству 

приобщения к национальной русской культуре. Изучение русского языка должно 

развивать культуроведческую компетенцию, которая обеспечивает развитие рус-

ской языковой картины современного мира, овладение национальными единица-

ми языка, а в частности русским речевым этикетом. В связи с этим следует отме-

тить, что цели развития культуроведческой компетенции разносторонние в обу-

чении родному языку (Краевский, 2008, 20). Другие цели предполагает развитие 

культуроведческой компетенции в преподавании русского языка, это усвоение 

национальной культуры русского народа, познание его самобытности, развитие 

одной из главных ценностных ориентации, т.е. осознание значимости родного 

языка в жизни русского народа, формирование духовно-нравственного мира уча-

щегося, его национального осознания. 

Таким образом, важнейшее место в развитии компетентностного подхода на 

уроках русского языка следует уделять вопросу «решение проблем». Это связанно 

с тем, что в условиях реальной жизни компетенции в решении проблем является 

основой для дальнейшего обучения, для эффективной профессиональной дея-

тельности, участия в жизни общества, для организации своей личной жизни. Реа-

лизация компетентностного подхода выводит на первый план освоение учащими-
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ся конкретных видов учебной деятельности, внимание к их практической подго-

товке на уроках русского языка. Особое внимание уделяется организации само-

стоятельной созидательной творческой деятельности школьников в ходе работы с 

лингвистическим материалом, так как предмет русский язык играет ведущую роль 

в реализации компетентностного подхода. 

 

 

1.2. Понятие о лингвистической компетенции 

 

В непрерывном курсе русского языка, организовать на основе принципов 

перспективного и преемственного, научного и систематически доступного, после-

довательного обучения с точки зрения психофизиологических и возрастных осо-

бенностей учеников, изучения отдельных разделов русского языка, которые пред-

полагают лингвистическое образование школьников. 

Для методики преподавания русского языка понятие «лингвистическая 

компетенция», является новым, его содержание осмыслено не до конца. Впервые 

оно появилось наряду с языковой и коммуникативной компетенцией в Проекте 

федерального базового компонента образования по русскому языку в начальной 

школе. Лингвистическая компетенция не только была выделена в самостоятель-

ную компетенцию и определена в качестве одной из целей обучения русскому 

языку в начальной школе, но и представлена содержательно.  

Лингвистическая компетенция трактуется в методике преподавания русско-

го языка неоднозначно. Иногда этот термин употребляется как синоним языковой 

компетенции, однако в преподавании русского языка как родного более перспек-

тивно их разграничение. 

Так Е.А. Быстрова указывает, что лингвистическая компетенция представ-

ляет собой результат осмысления речевого опыта учащимися. Она включает в се-

бя знание основ науки о русском языке, предполагает усвоение комплекса линг-

вистических понятий. Но не только. Специфика преподавания русского языка в 

школе с русским языком обучения открывает возможность для широкого понима-
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ния термина (Быстрова, 2006, 3). Лингвистическая компетенция предполагает  

также формирование представлений «о том, как русский язык устроен, что и как в 

нем изменяется, какие ортологические аспекты являются наиболее острыми», 

усвоение тех сведений о роли языка в жизни общества и человека, на которых 

воспитывается постоянный устойчивый интерес к предмету, чувства уважения и 

любви к русскому языку. Наконец, лингвистическая компетенция включает в себя 

и элементы истории науки о русском языке, о ее выдающихся представителях. «О 

математике, физике, химии, биологии как науках, пишет Н.М. Шанский, учащие-

ся, выходя из школы, имеют известное представление, знакомы с видными уче-

ными в соответствующей области, их открытиями и работами, русистика же для 

них сплошная терра инкогнита» (Шанский, 2013, 7). 

Оприраясь на мнение Е.А.ɩ Быстровой о содержании лингвистической 

компетенции, можно представɩить эту категорию через структуру, котораяɩ 

включаеɩт в себя: 

– знанɩия, которые должны быть освоены учащɩимся; 

– умения и навɩыки, которые формируются в процессе обучения учащɩегося 

русскому языку; 

– цели, которые могут быть достигнуты в личности учащɩегося или 

непосредственное владɩение полученными знанɩиями, умениями и навɩыкамɩи в 

устной и письменной речи. 

Все эти компоненты неразɩрывно связанɩы между собой и только вместе они 

представɩляют собой лингвистическую компетенцию. 

Педагог П.Д. Пелетова указывает, что лингвистическая компетенция явля-

ется способностью обучающегося, направленная на конструирование синтаксиче-

ских и грамматических правильных построений и форм, а также понимание 

смысловых отрезков в речи, организованных в соответствии с существующими 

нормами русского языка (Пелетова, 2008, 33). В лингвистической компетенции 

содержится знание синтаксическое, семантическое, фонематическое, морфологи-
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ческое и лексическое. Только грамматические значения слова достаточно ярко 

выражаются в  формах рассматриваемой компетенции.  

Лингвистическая компетенция предполагает сформированность системы 

сведений об изучаемом языке по его уровням. Школьник обладает лингвистиче-

ской компетенцией, в том случае если он имеет представление о системе изучае-

мого языка, а также может пользоваться данной системой на практике. На каче-

ство лингвистической компетенции в процессе изучаемого языка влияет не только 

степень владения им, но и уровень компетенции учащихся в родном языке. Линг-

вистическая компетенция по В.В. Козлову определяет способность понимать и 

разграничивать не ограниченное число правильных в лингвистическом отноше-

нии предложений с помощью усвоенных языковых знаков, а также правил их со-

единения (Козлов, 2011, 89). 

На основе системного подхода А.В. Дудников выделяет следующие струк-

турные компоненты лингвистической компетентности: мотивационный, инфор-

мационный, поведенческий, эмоционально-волевой: 

1. Мотивационный компонент лингвистической компетентности определя-

ется необходимостью наличия мотивов для активной речевой и познавательной 

деятельности, творческого саморазвития в личностном общении, ценностно-

смыслового отношения к речевой коммуникации. В основе мотивации лежит по-

требность. Мотив может быть осознаваем или не осознаваем в данный момент, но 

он всегда связан с сообщением (со всеми его компонентами). Поэтому в ходе обу-

чения, как отмечает Е.И. Пассов, можно говорить о коммуникативной мотивации, 

в основе которой лежит потребность двух видов: 

-потребность в общении как таковая, свойственная человеку как существу 

социальному; 

-потребность в совершении данного конкретного речевого поступка, по-

требность «вмешаться» в данную речевую ситуацию. 

Мотивация – это совокупность всех факторов, определяющих побуждение к 

учению и решению учебных задач: мотивы, потребности, интересы, цели и т.д. 
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Поскольку мотивация – явление комплексное, система обучения должна преду-

сматривать целый комплекс средств для еѐ поддержания. Усиление мотивации к 

учению является одним из принципов формирования лингвистической компе-

тентности студентов вуза. 

2. Личностный компонент включает такие элементы, как: воспитательный – 

формирование высоких и устойчивых духовно-нравственных ценностей; лич-

ностно-развивающий – дальнейшее развитие памяти, мышления, восприятия и 

других интеллектуальных способностей обучаемого; профессиональный – по-

требность в овладении иностранным языком для целей будущего профессиональ-

ного развития и карьерного роста. 

3. Учебно-содержательный компонент реализуется в предъявлении обучае-

мым содержательно-интересного, личностно-значимого, профессионально ориен-

тированного учебного материала, который с точки зрения лексико-

грамматической сложности соответствует программным требованиям, уровню 

обучаемых и стимулирует их когнитивную и речевую деятельность. 

4. Организационно-методический компонент находит свое воплощение в 

тщательно разработанном предметно-логическом плане, увязывающем в единое 

целое все преподаваемые в вузе дисциплины (Дудников, 2009, 67). 

Итак, из изложенного выше следует, что формирование лингвистической 

компетентности должно происходить в единстве и во взаимодействии с мотива-

ционно-ценностным отношением к данному виду деятельности, т.е. потребности, 

интересы и мотивы в речевом общении выступают как побудительные силы раз-

вития данного компонента. Этим вызвана необходимость его выделения. 

Как указывает М.Е. Бершадский, лингвистическая компетенция включает 

знания о речи и еѐ функциях, а также развитие умений в области четырѐх видов 

речевой деятельности (чтение, говорения, аудирования, письма). Так же, как от-

мечает автор лингвистическая компетентность учащегося, это способность к все-

стороннему речевому общению во всех сферах деятельности человека, с соблю-

дением социальных норм речевого поведения (Бершадский, 2010, 89). Основное 
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умение, которое формируется в рамках лингвистической компетенции, это умение 

воспринимать и создавать тексты, т.е. продукты речевой деятельности ребенка. 

Лингвистическая компетенция предполагает и формирование учебно-

языковых умений и навыков. Как отмечает Е.А. Быстрова, к ним относят, прежде 

всего, опознавательные умения: опознавать звуки, буквы, части слова, морфемы, 

части речи и т.д., отличать одно явление от другого. Вторая группа умений – 

классификационные: умения делить языковые явления на группы. Наконец, тре-

тья группа – аналитические умения: производить фонетический, морфемный, сло-

вообразовательный, морфологический, синтаксический, стилистический разбор 

(Быстрова, 2006, 4). 

Усвоение знаний о языке ни в коей мере не является самоцелью. Известно, 

одна из задач развития личности – «учить мыслить». «Многие науки, - писал К.Д. 

Ушинский, - обогащают только сознание дитяти, давая ему новые и новые факты: 

грамматика начинает развивать самосознание человека!» Она «является началом 

самонаблюдения человека над своей душевной жизнью... Внутренняя цель изуче-

ния грамматики отечественного языка вытекает из того ее значения, которое мы 

признали за грамматикой как началом самонаблюдений человека над собствен-

ным мышлением и выражением его в словах» (Ушинский, 2002, 232). 

По мнению Е.А. Быстровой, лингвистическая компетенция обеспечивает 

познавательную культуру личности школьника, развитие логического мышления, 

памяти, воображения учащихся, овладение навыками самоанализа, самооценки, а 

также формирование лингвистической рефлексии как процесса осознания школь-

ником своей речевой деятельности (Быстрова, 2006, 4). Следует заметить, что раз-

граничение языковой и лингвистической компетенций носит условный характер. 

Выделение в качестве самостоятельной компетенции лингвистической важно для 

осознания познавательной (когнитивной) функции предмета родной язык. В этом 

существенное отличие его от преподавания неродных языков. 

Лингвистическая компетенция включает в себя знание основных понятий 

лингвистики речи: типы речи, стили, строение описания, рассуждения, повество-
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вания, способы связи предложений в тексте и др., умения и навыки анализа текста 

(Бершадский, 2010, 95).  

В своей основе формирование лингвистических компетенций, по утвержде-

нию М.Г. Бочкина способствует: 

-совершенствованию и развитию всех видов речевой деятельности: письма, 

чтения, говорения, слушания; 

-формированию учебно-языковых умений и навыков (классификационных, 

опознавательных, аналитических) на основе интерпретации научных теоретиче-

ских сведений о языке; 

-овладению богатством языка как условие успешной речевой деятельности 

человека: обогащение фразеологического и лексического запаса, грамматического 

строя речи обучающихся; 

-формированию познавательной культуры личности ученика: развитию па-

мяти, логического мышления, воображения, овладение навыками  самооценки, 

самоанализа, лингвистической рефлексии как процесса понимания учащимися 

своей речевой деятельности, а также повышение их речевой культуры (Бочкина, 

2008, 45). 

Лингвистическая компетенция формируется с учетом необходимости разви-

тия у школьников различных языковых умений и навыков: 

- умений понять логику развития мысли в сообщении; 

- извлечь нужную информацию; 

- умений, осмысливая тему и основную мысль высказывания; 

- проникнуть в смысл высказывания; 

- умений ведения диалога и построения монологического высказывания; 

- отбирать языковые средства; 

- систематизировать и собирать материал; 

- составлять план, пользоваться различными типами речи; 
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- строить высказывание в определенном стиле; 

- совершенствовать высказывание (Жестокова, 2014, 241). 

Таким образом, можно сказать, что под компетенцией понимается формаль-

но описанные требования к личностным, профессиональным и другим качествам 

школьника.  

Лингвистическая компетенция является способностью обучающегося, кото-

рая направленна на конструирование синтаксических и грамматических правиль-

ных построений и форм, а также понимание смысловых отрезков в речи, органи-

зованных в соответствии с существующими нормами русского языка. Школьник, 

обладающий лингвистической компетенцией, имеет представление о системе изу-

чаемого языка, а также может пользоваться данной системой на практике.  

В своей основе формирование лингвистической компетенции способствует: 

совершенствованию и развитию всех видов речевой деятельности; формированию 

учебно-языковых умений и навыков на основе интерпретации научных теорети-

ческих сведений о языке; овладению богатством языка как условие успешной ре-

чевой деятельности человека; формированию познавательной культуры личности 

ученика. 

 

 

1.3. Имя прилагательное как часть речи и особенности его употребления 

 

Каждый предмет имеет признаки, которые характеризуют его особенность. 

Так, для названия признаков предметов в русском языке есть специальные слова – 

прилагательные. Данные слова помогают выделять нужный предмет из многих 

одинаковых. В учебнике русского языка начальной школы указывается, что имя 

прилагательное – самостоятельная часть речи, которая обозначает признак пред-

мета (Иванов, 2015, 95). 

Общее грамматическое значение прилагательного, является признак пред-

мета (Ушаков, 2002). 
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Имя прилагательное имеет следующие признаки: 

1. Морфологические признаки имени прилагательного – число, род, падеж. 

Данная часть речи называет признаки предметов, обслуживают и поясняют суще-

ствительные. В связи с этим морфологические признаки имени прилагательного 

способствуют связыванию его с существительными, то есть уподобляются им в 

форме числа, рода и падежа. Так, прилагательное достаточно гибкое слово, кото-

рое может приспособиться к любому существительному. 

2. Синтаксические признаки имени прилагательных в предложении бывают 

сказуемыми или определениями, а также согласуются с именами существитель-

ными в числе, роде и падеже (Ушаков, 2002, 190). 

Как указывает П.А. Лекант, в зависимости от грамматических свойств и 

значения прилагательные делятся на три разряда: относительные, качественные, 

притяжательные. Рассмотрим их подробнее. 

1. Относительные прилагательные определяют такой признак, который не 

меняется количественно и выражается опосредованно, через отношение к чему-

либо: материалу; времени; действию; месту; предмету и т.д. При этом каждое от-

носительное прилагательное заменяется синонимичной ему конструкцией со сло-

вом, от которого имя прилагательное образовано. Обобщенность значения всех 

относительных имен прилагательных в том, что они характеризуют постоянные 

признаки явлений и предметов.  

Относительные имена прилагательные образуются при помощи суффиксов: 

-н- (оконченный), -ическ- (гидравлический), -енн- (соломенный), -онн- (порцион-

ный), -ев- (строевой), -ан- (кожаный), -ян- (полотняный), -ов- (дымовой), -ск- 

(французский) и др. Данная группа имен прилагательных, которые обозначают 

принадлежность животному или лицу (они образуются с суффиксами -ин-, -ын-, -

ов-, -ев-, -иj-, присоединяющихся к имени существительному (Лекант, 2001, 299). 

2.В отличие от качественных и относительных прилагательных, которые не 

обладают какими-либо особыми общими для всех слов каждого из разрядов сти-

листическими свойствами, притяжательные прилагательные стилистически отме-
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чены. Так, употребление прилагательных, которые образованы с суффиксами -ов-, 

-ев-, -ин-, -ын- и обозначают принадлежность либо лицу, либо животному, огра-

ниченно в современном литературном языке. Большая часть из них имеет разго-

ворный характер, например, «дедов», «материн», «сестрин», «отцов» и др. В связи 

с этим в современной речи из имен прилагательных данной группы в основном 

употребляются образованные от разговорных слов, или от имен существитель-

ных, которые имеют характер неофициальности, например, «папин», «мамин», 

«дядин», «Петин», «Сашин», «Валин», «синичкин», «кошкин», а так же «Матре-

нин двор», «Иваново детство», «Федорино горе». Остальные же заменяются либо 

именами прилагательными с суффиксами -ск-, -овск-, -инск-, например, «пушкин-

ский», «отцовский», «материнский», а другие гораздо чаще сочетаются с именами 

существительными в родительном падеже, например, «трубка деда», «квартира 

сестры» (Лекант, 2001, 299). 

В устойчивых выражениях, а именно географических наименованиях, со-

храняются непродуктивные в русском языке формы. Так, притяжательные прила-

гательные с суффиксами -ев-, -ов-,-ын-, -ин- встречаются достаточно часто, 

например, «ахиллесова пята», «крокодиловы слезы», «Баренцево море», «Магел-

ланов пролив». Их включают и некоторые терминологические наименования, та-

кие как «кесарево сечение», «евклидова геометрия». 

Еще притяжательными именами прилагательными являются фамилии, 

например, «Петров», «Иванов» (Иванов сын), «Сидоров» и др. 

Имена прилагательные с суффиксом –иj, которые указывают на принадлеж-

ность животному, не отмечены стилистически, поэтому ничем не ограничены при  

своем употреблении. 

3. Качественные прилагательные служат прямыми наименованиями данных 

признаков, воспринимающиеся нами, как природные свойства такого явления или 

предмета. Семантическое своеобразие качественных имен прилагательных за-

ключается в том, что они способны характеризовать признаки двоякого рода:  

1) признаки, которые объективно присущие данному предмету, даже неза-
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висимо от отношения к ним со стороны говорящего, например, «глубокий коло-

дец», «слабые мускулы», «высокий дом», «черная земля», «старый человек», 

«твердый камень»; 

2) признаки, которые объективно присущие конкретному предмету, но и от-

ражающие собственным наименованием качественную характеристику этого при-

знака со стороны говорящего в разных коннотативных аспектах, например, 

«скверная погода», «позорное бегство», «отважный поступок», «подозрительный 

шорох», «вкрадчивый голос» (Лекант, 2001, 310).  

При учете содержательной стороны признаков в составе качественных имен 

прилагательных можно выделить разные тематические группы: 

1. Признаки цвета, цветные оттенки, например, «красный», «синий», «голу-

бой», «зеленый», «желтый», «оранжевый», «фиолетовый», «черный», «светлый», 

«белый», «красно-синий», «серый», «светло-зеленый»; 

2.Признаки пространства, места, например, «далекий», «длинный», «близ-

кий», «высокий», «короткий», «широкий», «низкий», «узкий»; 

3. Интеллектуально-нравственные признаки человека, например, «умный», 

«добрый», «глупый», «злой», «храбрый», «смелый», «мужественный», «трусли-

вый», «отважный», «робкий», «лживый», «правдивый», «сердечный», «фальши-

вый», «бессердечный»; 

3.Признаки эмоционального состояния человека, например, «радостный», 

«добрый», «веселый», «печальный», «грустный», «мрачный», «тоскливый»; 

4.Признаки качества, например, «отменный», «отличный», «прекрасный», 

«приличный», «хороший», «посредственный», «удовлетворительны», «плохой», 

«негодный», «скверный», и др. (Лекант, 2001, 323). 

По мнению Л.И. Рахманова, качественные прилагательные определяются 

конкретными словообразовательными, семантическими и морфологическими 

особенностями. Данные особенности характеризуются, тем что, что качественные 

имена прилагательные: 

-имеют краткие и полные формы, например, «молодое поколение» – «поко-
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ление молодо», «молодой мужчина» – «мужчина молод», «молодые люди» – «лю-

ди молоды», «молодая женщина» – «женщина молода»; 

-образуют степени сравнения, например, «простой – проще – простейший», 

«умный – умнее – умнейший»; 

-сочетается с наречиями степени, например, «очень молодой», «слишком 

заносчивый», «чрезвычайно умный»; 

-образуют формы неполноты качества и субъективной оценки, например, 

«глупый – глуповатый», «молодой – молоденький», «бледный – бледноватый», 

«умный – умненький»; 

-образуют наречия на -о, -и, -е, например, «веселый – весело», «отеческий – 

отечески», «грустный – грустно», «дружеский – дружески», «удручающий – 

удручающе», «усыпляющий – усыпляюще»; 

-входят в антонимические отношения, например, «добрый – злой», «силь-

ный – слабый», «смелый – трусливый», «радостный – печальный», «светлый – 

темный»; 

-образуют имена существительные с названием качественного признака, 

например, «грубый – грубость», «бодрый – бодрость», «белый – белизна», «све-

жий – свежесть», «простой – простота», «желтый – желтизна», «слепой – слепота» 

(Рахманов, 2008, 144). 

Не все качественные имена прилагательные имеют полный набор указан-

ных признаков. Например, качественные имена прилагательные на -ск (-ий) не 

обладают краткими формами и синтетических форм степеней сравнения; большая 

часть качественных имен прилагательных не образуют формы субъективной не-

полноты качества и оценки, например, «ответственный», «невежественный», 

«мужественный»; ряд имен прилагательных не включен в словообразовательную 

модель для создания имен существительных с отвлеченным названием качества, 

например, «умный», «прекрасный» и т.д. 

По утверждению Д.Э. Розенталя, качественные имена прилагательные об-

ладают двумя степенями сравнения: сравнительной, превосходной. Рассмотрим 
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их подробнее. 

1. Сравнительная степень обозначает, что у данного предмета (или лица) 

признак выделяется в большей мере, чем у других предметов (или лиц), также у 

данного предмета признак проявляется в большей степени, чем у того же самого 

предмета при иных случаях, например, «Я знаю – гвоздь у меня в сапоге кошмар-

ней, чем фантазия у Гете!»; «Уж небо осенью дышало, уж реже солнышко бли-

стало, короче становился день». Данное значение сравнительной степени, выра-

жается двумя способами, а именно: синтетическим (при  помощи суффиксов), 

аналитическим (при помощи вспомогательного слова). 

Синтетическая форма сравнительной степени образуется с помощью суф-

фиксов -е, -ее (-ей), -ше, например, «короче», «длиннее», «дальше». Достаточно 

многочисленные формы с суффиксом -ее(-ей), присоединяющиеся к основе имени 

прилагательного, например, «интеллигентнее», «определѐннее», «неустойчивее». 

С суффиксом -е сравнительная степень образуется у таких имен прилагательных, 

которые оканчиваются на согласные звуки д, г, к, х, т, з, ск, ст, например, «тугой – 

туже», «сухой-суше», «легкий – легче», «богатый-богаче», «молодой – моложе», 

«плоский-площе», «чистый – чище» и т.п.. С суффиксом -ше сравнительную сте-

пень можно образовать лишь, как отдельные имена прилагательные, например 

«тонкий – тоньше», «далекий-дальше», «горький – горше», «долгий – дольше». 

Нескольких имен прилагательных сравнительная степень образуется супплетив-

ным способом, например, «меньше», «хуже», «лучше». В образовании сравни-

тельной степени одновременно с суффиксом принимает участие приставка по- , 

например, «поуже», «подлиннее», «подальше» (Рахманова, 2008, 188). 

Также нужно иметь в виду тот факт, что от всех имен прилагательных мож-

но произвести синтетическую форму сравнительной степени. Данные ограниче-

ния могут быть вызваны следующим: 

-особенности словообразовательной структуры имени прилагательного, 

входящие в них некоторые суффиксы, которые препятствуют образованию его 

синтетической формы; 
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-тем, что имя прилагательное не является качественным по своему проис-

хождению, а стало им в процессе переносного употребления данного слова; 

-особенностями семантики имен прилагательных (Шанский, 2003, 7). 

Еще они, не имеют синтетической формы сравнительной степени:  

-имена прилагательные с суффиксами -ск-, -ов-, например, «иронический», 

«передовой», «трагический», «деловой»; 

-некоторые имена прилагательные с суффиксами -к-, -н-, например, «роб-

кий», «ранний», «падкий»; 

-имена прилагательные с суффиксами субъективной оценки, например, «хо-

рошенький», «чистенький», а так же имена прилагательные с суффиксами и при-

ставками, обозначающими степень проявления признака, например, «развесе-

лый», «худющий», «премилый», «красноватый», «злющий», «тесноватый», «тол-

стенный»;  

-имена прилагательные со значением цвета, являющиеся относительными 

по своему происхождению, например, «кофейный», «малиновый», «кремовый», 

«сиреневый», «янтарный», «шоколадный»; 

-имена прилагательные, которые являются по происхождению причастиями, 

например, «выдающиеся способности», «опрокинутое лицо», «блестящий ум», 

«упавший голос», открытый взгляд;  

-многие отглагольные имена прилагательные с суффиксом -л-, например, 

«отсталый», «впалый», «захудалый»;  

-имена прилагательные, которые обозначают масти лошадей, например, 

«пегий», «гнедой», «вороной», и т.д.; 

-традиционно-относимые к качественным именам прилагательным, у кото-

рых лексическое значение является характеристика абсолютной степени проявле-

ния признака, например, «вдовый», «босой», «мертвый», «живой», «холостой» и 

т.п. (Шанский, 2003, 8) 

В речи иногда встречаются индивидуальные образования сравнительной 

степени и от перечисленных выше групп слов. Например, «Это тень твоя стала 
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такой – еще старше и осатанелей»; «Вата в золоте – чего уж пошловатей?»; «Гроб 

привезли тоже из Москвы, серебряного цвета, металлический, с белыми украше-

ниями. От него еще мертвее и чуждее, страшнее было лицо мамы». Такие инди-

видуально-авторские образования, которые отступают от современной литератур-

ной нормы, должны иметь оценки в каждом случае.  

2. Превосходная степень сравнения указывает на максимальную, наиболь-

шую степень проявления признака у такого предмета по сравнению с иными 

предметами, например, «Что же мне делать, певцу и первенцу, в мире, где 

наичернейший – сер!», « Ты, царица, всех милее, всех румяней и белее», « Я, мо-

жет быть, самый красивый из всех твоих сыновей!». Так, значение превосходной 

степени характеризуется тремя способами. Поэтому выделяются аналитические, 

синтетические и сложные формы превосходной степени. 

От основы имени прилагательного при помощи суффиксов -ейш-, айш-, об-

разуются синтетические, например, «глупейший», «важнейший», «высочайший». 

Бывает так, что одновременно с суффиксом к имени прилагательного присоеди-

няется приставка наи-, например, «наиважнейший», «наисерьезнейший». 

Также синтетическая форма превосходной степени имеет ограничения при  

своем образовании. Данной формы нет в основном у групп имен прилагательных, 

от которых нельзя образовать синтетические формы сравнительной степени: 

-имена прилагательные с суффиксами -ск-, -ов-, например, «иронический», 

«деловой», «трагический», «передовой»; 

-отдельные имена прилагательные с суффиксом -к-, например, «едкий», 

«меткий», «броский», «робкий»; 

-отглагольные имена прилагательные с суффиксом -л-, например, «исхуда-

лый», «усталый», «блеклый»; 

-причастия, употребленные в переносном значении, например, «выдающий-

ся», «блестящий»; 

-ряд имен прилагательных, у которых основа не производна, например, 

«большой», «сухой», «молодой», «тугой», «долгий» и др. 
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Как указывает П.А. Лекант, падежные формы прилагательных имеют зави-

симый характер, в связи с тем, что они «отражают» значения числа, рода и падежа 

того имени существительного, с которым прилагательное согласовано  

(Лекант, 2009, 165). 

Полные относительные и качественные имена прилагательные склоняются 

одинаково. Только при этом различаются две разновидности склонения: 

1) имена прилагательные с основой на твердый согласный образуют твердое 

склонение; 

2) имена прилагательные с основой на мягкий согласный – мягкое склоне-

ние (Лекант, 2009).  

Но следует отметить, что: 

-в среднем и  мужском роде единственного числа у имен прилагательных 

прослеживаются общие окончания, кроме винительного и именительного паде-

жей; 

-особыми родовыми окончаниями имен прилагательных обладают в жен-

ском роде единственного числа; 

-во множественном числе имена прилагательные всех родов имеют общие 

окончания (Карабанова, 2009, 9). 

Анализ склонения имен прилагательных позволяет сделать следующие вы-

воды: 

1) различия между мягким или твердым склонениями не являются типоло-

гическими, а также обусловлены влиянием мягкого или твердого согласного ос-

новы на следующий гласный звук окончания; 

2) имена прилагательные твердого склонения в именительном падеже, в 

мужском роде единственного числа в безударном положении -ый, под ударением 

имеют окончание -ой; 

3) в творительном падеже единственного числа имена прилагательные жен-

ского рода, даже с основным окончанием -ой, -ей, имеют вариант окончания -ою, 

-ею, характеризующий оттенок книжности; 
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4) по характерным фонетическим нормам у имен прилагательных с кон-

кретной основой на заднеязычный все формы твердого склонения, которые имеют 

в окончании начальный звук [ы], при этом заменяют формами мягкого склонения 

со звуком [и], а также смягчают предшествующий согласный, например, «глубо-

кий ров», «дорогие друзья», «глухих переулков»; 

5) имена прилагательные с основой на «ж», «ш» нужно относить к твердому 

склонению, но орфографически у данных прилагательных обозначены окончания 

мягкого склонения, например, «большие дома», «погожих дней»; 

6) орфографическая запись окончаний имен прилагательных в ряде случаев 

расходится с их звуковым составом, например, «белого – [б’эл-ъвъ]», «летнего – 

[л’этн-ьвъ]» и др. (Лекант, 2001, 344) 

Притяжательные имена прилагательные склоняются по-иному, чем имена 

прилагательные относительные и качественные. В одних падежах они образуют 

обычные окончания имен прилагательных, а в других – окончания имен суще-

ствительных. Например, Р.п.: «долгожданного дедова наследства»; П.п.: «о дол-

гожданном дедовом наследстве»; Д.п.: «долгожданному дедову наследству»; И.п.: 

«долгожданное дедово наследство»; В.п.: «долгожданное дедово наследство»; 

Т.п.: «долгожданным дедовым наследством». Данные совпадения зависят суф-

фиксов, с помощью которых образовано имя прилагательное и к какому роду 

имени существительного оно относится (Лекант, 2001). 

По мнению Е.А. Жестокова, можно выделить различия образования относи-

тельных, притяжательных, качественных имен прилагательных: 

Во-первых, относительные имена прилагательные обозначают постоянные, 

не изменяющиеся, в связи с этим не зависящие от субъективного восприятия го-

ворящего/пишущего свойства предметов, например, «дощатый забор», «урок рус-

ской литературы», «телевизионный документальный фильм» и т.п. Качественные 

же имена прилагательные имеют возможностью отражать в установленной мере 

его проявления.  

Во-вторых, относительные прилагательные редко имеют синонимы, так как 
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число компонентов, которые образуют эти синонимические ряды, всегда невели-

ко, например, «мировой-всемирный», «английский-британский», «рыночный-

базарный» и др. В противоположность этому качественные имена прилагатель-

ные, входят в богатые синонимические ряды,  у которых большая часть компо-

нентов – синонимы. Из данных слов говорящий может выбрать конкретное, 

наиболее отображающее его мысль. В связи с этим употребление качественных 

имен прилагательных характерно для текстов, имеющих субъективированный, 

личностный характер, так как использование относительных имен прилагатель-

ных связано с сообщением внеличностной, объективной информации (Голуб, 

2012). 

Притяжательные  имена прилагательные могут играть роль стилистического 

средства, которое повышают изобразительность речи. Такое происходит тогда, 

когда специфические суффиксы притяжательных имен прилагательных -ов-, -ев-, 

-ин-, -ын-,-иj присоединяются к производящей основе неодушевленного суще-

ствительного, например, «тарелкины края», «огурцов хвостик», «речкины бере-

га», «подоконничий край», «дверина ручка». Так, в результате происходит персо-

нификация, одушевление, того предмета, который назван производящей основой, 

например, « тарелка», «дверь», «речка», «огурец», «подоконник». Данное образо-

вание окказиональных имен  прилагательных способствует осуществлению прие-

ма олицетворения, то есть наделения явлений свойствами живых существ. 

Таким образом, имя прилагательное в рамках лексического аспекта облада-

ет богатым набором самых различных коннотативных и денотативных значений, 

что позволяет прилагательному служить одним из главных средств изобразитель-

ной инструментовки текста. 

Для морфологии имени прилагательного наиболее существенным является 

понимание его особенностей, которые выделяются в самостоятельный граммати-

ческий класс слов, своеобразие лексико-грамматических разрядов данных слов и 

функционирующие в основе этой части речи. Так, опорным звеном в морфологи-

ческой структуре имени прилагательного служит содержание у него зависимых 
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форм числа, рода и падежа, которые дублируют соответствующие значения имен 

существительных. 

Наша речь без имен прилагательных была бы не насыщенной и безжизнен-

ной. Данная часть речи позволяет передать яркость, красоту, разнообразие окру-

жающих нас предметов, делает нашу речь точнее и  выразительнее. 

 

 

Выводы по первой главе: 

 

1. Важнейшее место в развитии компетентностного подхода на уроках рус-

ского языка следует уделять вопросу «решение проблем». Это связанно с тем, что 

в условиях реальной жизни компетенции в решении проблем является основой 

для дальнейшего обучения, для эффективной профессиональной деятельности, 

участия в жизни общества, для организации своей личной жизни. Реализация 

компетентностного подхода выводит на первый план освоение учащимися кон-

кретных видов учебной деятельности, внимание к их практической подготовке на 

уроках русского языка. Особое внимание уделяется организации самостоятельной 

созидательной творческой деятельности школьников в ходе работы с лингвисти-

ческим материалом, так как предмет русский язык играет ведущую роль в реали-

зации компетентностного подхода. 

2. Компетенция понимается как формально описанные требования к лич-

ностным, профессиональным и другим качествам школьника. Лингвистическая 

компетенция является способностью обучающегося, направленная на конструи-

рование синтаксических и грамматических правильных построений и форм, а 

также понимание смысловых отрезков в речи, организованных в соответствии с 

существующими нормами русского языка. Школьник, обладающий лингвистиче-

ской компетенцией, имеет представление о системе изучаемого языка, а также 

может пользоваться данной системой на практике.  

В своей основе формирование лингвистических компетенций способствует 

совершенствованию и развитию всех видов речевой деятельности; формированию 
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учебно-языковых умений и навыков на основе интерпретации научных теорети-

ческих сведений о языке; овладению богатством языка как условие успешной ре-

чевой деятельности человека; формированию познавательной культуры личности 

ученика. 

3. Имя прилагательное в рамках лексического аспекта обладает богатым 

набором самых различных коннотативных и денотативных значений, что позво-

ляет прилагательному служить одним из главных средств изобразительной ин-

струментовки текста. Для морфологии имени прилагательного наиболее суще-

ственным является понимание его особенностей, которые выделяются в самостоя-

тельный грамматический класс слов, своеобразие лексико-грамматических разря-

дов данных слов и функционирующие в основе этой части речи. Так, опорным 

звеном в морфологической структуре имени прилагательного служит содержание 

у него зависимых форм числа, рода и падежа, которые дублируют соответствую-

щие значения имен существительных. Наша речь без имен прилагательных была 

бы похожа на картину, написанную серой краской. Данная часть речи позволяет 

передать яркость, красоту, разнообразие окружающих нас предметов, делает нашу 

речь точнее и  выразительнее. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ИМЕНИ ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО 

 

2.1. Анализ программ и учебников по проблеме исследования 

 

Современное обучение русскому языку в начальной школе реализуется по 

разным авторским программам. В рамках нашего исследования мы проанализиро-

вали программы «Русский язык», авторы В.П. Канакина и В.Г. Горецкий («Школа 

России») и «Русский язык», автор С.В. Иванов («Начальная школа XXI века»), а 

также учебники русского языка, которые им соответствуют.  

Указанные нами программы разработаны на основе требований Федераль-

ного государственного стандарта начального общего образования. В данных про-

граммах четко определены задачи, цели, программные требования, а также пла-

нируемые результаты обучения в рамках начальной школе. Анализируемый до-

кумент предполагает реализацию следующей цели основной образовательной 

программы начального общего образования: достижение выпускником начальной 

общеобразовательной школы знаний, умений, навыков и компетенций, определя-

емых семейными, личностными, общественными, государственными возможно-

стями и потребностями младшего школьника, а также индивидуальными особен-

ностями его развития и состояния здоровья.  

Выбранные обе программы соответствуют ФГОС УУД, которые должны 

формироваться на уроках русского языка в начальной школе. Так, в программе 

«Русский язык», автором, которой является С.В. Иванов, прослеживается связь с 

универсальными учебными действиями, а именно предполагается работа с тек-

стом содействующая развитию таких логических действий, как синтез, анализ, 

сравнение, а также установление причинно-следственных связей (Основная обра-

зовательная программа образовательного учреждения «Начальная школа XXI ве-

ка», 2015). 

Проанализировав содержание указанных программ, мы первым делом об-

ращали свое внимание на работу по реализации компетентностного подхода и на 
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развитие ключевых компетенций у детей младшего школьного возраста. Напри-

мер, в программе С.В. Иванова указанный подход осуществляется при реализации 

следующих задач: становление ученика как главного субъекта обучения; форми-

рование культуры родного языка ученика; развитие у него навыков устного обще-

ния; ознакомление учащегося с явлениями языка из области лексики, фонетики, 

морфемики, синтаксиса, морфологии, орфографии и пунктуации. Обучение рус-

скому языку создаѐт условия для развития «языкового чутья» как результата ори-

ентировки ученика в синтаксической и грамматической структуре русского языка 

и содействует успешному формированию адекватных возрасту функций (плани-

рующую и обобщающую) и форм речи. 

В рассматриваемой программе прописаны положения концепции лингви-

стического образования учащихся младшего школьного возраста. И выделяются 

такие основные компетенции: 

1. Коммуникативные компетенции (предполагают реализацию устного и 

письменного общения; содействуют формированию умения вести учебный диа-

лог; направлены на овладение различными видами речевой деятельности, а также 

развитие способности к работе в группе). 

2. Учебно-познавательные содействуют формированию умения постановки 

целей и организация деятельности по их достижению; развитию умения задавать 

вопросы к указанным фактам; направлены на выявление причин изучаемых явле-

ний; развитию умений выдвигать гипотезу и формулировать выводы). 

3. Социальные компетенции предполагают развивать способность опреде-

лять свое место, а также значимость в семье, коллективе и окружающем мире; 

помогают овладеть традициями и нормами. Так, формированию ключевых компе-

тенций содействуют организация исследовательской и проектной деятельности на 

уроках и во внеурочной деятельности, т.е. в процессе внеклассных мероприятий, 

различных конкурсах и олимпиадах. 

4. Информационные компетенции содействуют овладению навыков работы 

с разными источниками информации; развивают умение самостоятельно найти и 
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соответственно отобрать нужную информацию; помогают сформировать способ-

ность воспринимать информацию осознанно. (Основная образовательная про-

грамма образовательного учреждения «Начальная школа XXI века», 2015). 

При анализе учебников по рассматриваемой программе мы выявили, что 

процесс обучения русскому языку во втором классе представлен тремя блоками: 

«Развитие речи», «Как устроен наш язык», «Правописание». В данном случае, под 

блоком мы понимаем, такую систему уроков, реализующую определенную одну 

цель обучения. Ознакомление учащихся с основами лингвистических знаний реа-

лизуют уроки первого блока «Как устроен наш язык». 

Такие педагоги, как В.П. Канакина и В.Г. Горецкий выдвинули цель изуче-

ния русского языка как «ознакомление обучающихся с основными положениями 

науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического восприя-

тия и логического мышления учащихся; формирование коммуникативной компе-

тенции обучающихся: развитие устной и письменной речи, монологической и 

диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как по-

казателя общей культуры человека» (Основная образовательная программа обра-

зовательного учреждения «Школа России», 2015). 

Работа по развитию лингвистической компетенции учащихся начальной 

школы в явном виде не предложена в программе «Школа России», но, она про-

слеживается в следующих положениях: 

˗ познакомить с основами науки о русском языке; 

˗ сформировать первоначальные знания о фонетике, лексике, грамматике 

русского языка; 

˗ развить умение выбирать нужные средства языка на основе поставленных 

задач, целях и условий; 

˗ воспитать позитивное эмоционально-ценностное отношения к родному 

языку;  

- пробуждать познавательный интерес к родному языку (Основная образо-

вательная программа «Школа России» для начальной школы, 2015). 
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Проведенный нами анализ позволил выяснить, что указанные программы 

содействуют внедрению в образовательный процесс компетентностного подхода 

и акцентируются на учебных достижениях, которые учащиеся должны проявить 

при выпуске из начальной ступени образования. Но также авторы проанализиро-

ванных программ недостаточно внимания уделяют развитию лингвистической 

компетенции у младших школьников.  

Далее, мы проанализировали комплекты книг по русскому языку для выяв-

ления реализации работы по формированию лингвистической компетенции авто-

рами, которых являются В.Г. Горецкий, В.П. Канакина («Русский язык» Школа 

России); М.И. Кузнецова, А.О. Евдовимова, С.В. Иванов («Русский язык» 

Начальная школа XXI века). 

На основе анализа учебников В.Г. Горецкого, В.П. Канакиной, мы выясни-

ли, что первоначальное знакомство с прилагательными (без термина) при изуче-

нии темы «Слова, слова, слова», реализуется данная работа в рамках наблюдения 

над лексическим значением имен прилагательных, а также вопросов, на которые 

они могут отвечать. Например, в упр.7 младшим школьникам предлагается, 

осмотреться и описать окружающие предметы , при этом отвечать на вопросы 

«какой», «какая», «какие». В упр. 9 учащимся предлагаются слова обозначающие 

имена существительные и слова их характеризующие, т.е. имена прилагательны, 

которые нужно соотнести. Например, представлено слово … мальчик (имя суще-

ствительное), а в другом столбике указаны имена прилагательные высокий, дере-

вянный, хрустальный  и др. Школьник должен задать вопрос к существительному 

и по смыслу устно вставить подходящее имя прилагательное. С помощью указан-

ных упражнений первоклассники выясняют, что среди слов, которые они исполь-

зуют в речи, есть те, которые отвечают на вопросы «какая?», «какой?», «какие?», 

«какое?». Также дети выясняют, что каждое данное слово связано по смыслу с 

другим словом, которое обозначает предмет; все предметы отличаются своими 

признаками и др. (Русский язык: Учебник для 1-го класса четырехлетней началь-

ной школы: в 2 ч. Ч.2, 2015, 32). 
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Более подробно имя прилагательное изучается во-втором классе и обраще-

ние к нему начинается с составления словосочетания с существительными и при-

лагательным «теплый» (см. упр. 10). В данном упражнении детям предлагается 

следующий материала: день какой? теплый; ночь какая? теплая; утро какое? теп-

лое, а затем задается вопрос «Чем отличается прилагательное в каждом сочета-

нии?». Для того, чтобы выяснить, учитель предлагает прочитать правило в учеб-

нике изменении окончаний имен прилагательных, после чего учащиеся сравни-

вают род имен существительных, определяют род имен прилагательных и форми-

руют вывод почему изменилось окончание. Данная работа предполагает ознаком-

ление с именами прилагательными при выяснении причины изменения окончаний 

прилагательных. В упр.14 детям предлагается составить словосочетания со сле-

дующими прилагательными: деревянный, серый, маленький, высокий, мягкий, яр-

кий, сладкий, синий. Упражнение предполагает работу с таблицей родовых окон-

чаний прилагательных (по учебнику). 

Анализ учебников 2-го класса помог выявить, что упражнения предполага-

ют, развитие умения писать родовые окончания имен прилагательных отрабаты-

вается в процессе работы над словосочетанием, которая готовит детей к записи 

предложений. Так в упр. 16, работая над предложением, учащиеся отмечают имя 

существительное, к которому относится имя прилагательное, определяют род, 

число и выделяют окончание. Система упражнений, предусматривающая не толь-

ко анализ предложений, но и их составление с последующей записью, способ-

ствует выработке навыка правописания окончаний и одновременно точному упо-

треблению прилагательных в речи. Для этого в учебнике представлены следую-

щие вопросы (см. упр. 24): Для чего в нашей речи мы используем имена прилага-

тельные?» или «В какие группы можно объединить данные имена прилагатель-

ные? Объясните свой ответ» (Русский язык: Учебник для 2-го класса четырехлет-

ней начальной школы: в 2 ч. Ч.1, 2015, 41). 

В учебниках В.Г. Горецкого, В.П. Канакиной представлены упражнения, 

направленные на развитие лингвистической компетенции. Представим эти 
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упражнения: найди из предложенных слов те, которые называют признак предме-

та; выпишите из представленного текста два имени прилагательного (которые по 

смыслу подходят к слову «стол»); определите род имѐн прилагательных в каждой 

группе и т.д. Представленные задания содействуют усвоению изучаемой темы, но 

в свою очередь предполагают репродуктивный характер, что не обеспечивает эф-

фективного развития лингвистической компетенции. 

Так, как в нашей работе будут принимать участие младшие школьники 3 

класса, которые обучаются по программе «Русский язык», автор С.В. Иванова, 

поэтому мы произвели подробный анализ материала учебников на основе изуче-

ния имени прилагательного и наличия упражнений, которые направлены на раз-

витие лингвистической компетенции.  

Для программы «Русский язык» (автор С.В. Иванова) характерен индуктив-

ный способ подачи материала: от наблюдения за языковыми фактами через их 

обобщение к понятиям и терминам. И соответственно также производиться по-

гружение младших школьников в терминологию грамматики. В этом случае изу-

чение имени прилагательного не является исключением. Термин «Имя прилага-

тельное» вводится во втором классе, но характеристику данной части речи начи-

нают с первого класса. В большей степени учащиеся первого класса работают с 

именами существительными и прилагательными. В первом классе учащиеся уже 

умеют задавать вопросы Какой?, Какая?, Какие? к прилагательным. В процессе 

обучения грамоте младшие школьники знакомятся со значением этого разряда 

слов и вопросами, на которые они отвечают, но пока без употребления соответ-

ствующего термина.  

Во втором классе учащиеся  получают первые представления о прилага-

тельном как части речи (урок 29). При этом школьникам не даются готовые све-

дения о данной части речи. Например, в упр. 3 учащимся нужно из представлен-

ных слов, которые принадлежат к различным частям речи и набора букв (напри-

мер, нсрйвеые, иркпчинйы) выписать слова, к которым можно задать вопрос ка-

кой? Потом младшие школьники выбирают правильный ответ из представленных: 
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«Выписанные слова называют предметы», «Выписанные слова называют призна-

ки предметов (какой предмет?)», «Выписанные слова называют то, что делают 

предметы». На основе проблемно-поискового метода учащиеся делают вывод, что 

такое имя прилагательное: «слова, которые называют признак предмета и отвеча-

ют на вопросы Какой? Какая? Какие?» (Русский язык: Учебник для 2-го класса 

четырехлетней начальной школы: в 2 ч. Ч.2 2015, 41). 

На основе материала включающего имена прилагательные во втором классе 

младшие школьники знакомятся с изменяемыми и неизменяемыми формами имен 

прилагательных, учатся выделять приставку, суффикс и другие части слова имен 

прилагательных. Также во втором классе формируются умения ставить вопросы 

Какой?, Какая?, Какие? соответствующим словам, которые называют признаки 

предмета, вычленять слова, связанные по смыслу с именами прилагательными, 

учатся ставить прилагательные в начальную форму. Далее в этом же классе про-

должается наблюдение над именами прилагательными в словообразовательном 

(изучаются суффиксы данной речи), морфологическом (вопросы к именам прила-

гательным, особенности их изменения), а также в синтаксическом аспектах (роль 

прилагательного в предложении и их взаимосвязь с другими словами). Поэтому к 

третьему классу у младших школьников уже будет накоплена база для глубокого 

изучения особенностей употребления в речи имени прилагательного (Русский 

язык: Учебник для 2-го класса четырехлетней начальной школы: в 2 ч. Ч.1, 2015, 

49). 

Можно отметить, что материал о прилагательных в третьем классе пред-

ставлен в обобщенном виде усвоенного ранее и введением термина «части речи» 

(урок 61). В процессе подмножества слов из упр. 1, 2 (3 кл., ч. 1, с. 118-119) на ос-

новании частеречных вопросов и, особенно на общности грамматического значе-

ния младшие школьники постепенно приходят к выводу о существовании боль-

ших классов слов. Затем младшим школьникам нужно определить часть речи и 

дать их классификации (3 кл., ч. 1, с. 120-121). На следующем уроке русского 

языка (урок 62) дается понятие служебных и самостоятельных частей речи. Потом 
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авторы учебника дают возможность учащимся познакомиться с именем прилага-

тельным (урок 69). В этом случае учащиеся усваивают определение имени прила-

гательного – это «слова, которые обозначают признак предмета и отвечают на во-

просы Какой? Какая? Какие?», которое основано на частеречных вопросах, а так-

же на общем его грамматическом значении. Далее, по мере знакомства с катего-

риями прилагательных, а также членами предложения, в понятие «имя прилага-

тельное» заключаются особенности изменения указанной части речи и его син-

таксических функций (Русский язык: Учебник для 3-го класса четырехлетней 

начальной школы: в 2 ч. Ч.1, 2015). 

Представленная работа с темой «Имя прилагательное» в рассматриваемых 

учебниках предполагает знакомство с родом и числом имен прилагательных. Ка-

тегории рода и числа у имен прилагательных не имеют того самостоятельного 

значения, которое свойственно именам существительным, и являются выразите-

лями связи имен прилагательных с именами существительными. В связи с этим, 

усвоить младшими школьниками род и число имен прилагательных, значит усво-

ить сущность связи данных двух частей речи. Средством выражения связи явля-

ются окончания. На окончание и направлено внимание младших школьников, 

например, в упр. 8: день какой? теплый, ночь какая? теплая, утро какое? теплое. В 

результате наблюдения над именами существительными, сочетаемыми с одним и 

тем же прилагательным, младшие школьники указывают род существительных и 

прилагательных и соответственно делают выводы о именах прилагательных. С 

особенностями изменения имен прилагательных по родам, падежам и числам в 

зависимости от имени существительного, правописание безударных окончаний 

прилагательных. Начинается изучение темы с того на какие конкретные вопросы 

ученик сможет ответить, изучив тему «Имя прилагательное». Данный подход к 

подаче материала «Имя прилагательное» характеризует авторов программы «Рус-

ский язык» С.В. Иванова как приверженцев компетентностного подхода обуче-

ния, который включает развитие прогностических навыков и умений (Основная 
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образовательная программа образовательного учреждения «Начальная школа XXI 

века», 2015). 

У младших школьников возникают трудности при усвоении категориально-

го значения прилагательного – признаки, которые в школьной грамматике заме-

няется более понятным для детей словом. Для усвоения детьми понятия следует 

раскрыть это многостороннее значение имен прилагательных. Для этого в упр. 20, 

представлены рисунок предметов, учащиеся называют его признаки и соответ-

ственно записывают, например: мяч (какой?) маленький, красный, резиновый, 

круглый, легкий. Лента (какая?) широкая, синяя и др. Следует обязательно отме-

тить, что написаны слова, а предмет с его признаками есть в жизни, нас окружа-

ющей. 

Понимая трудности в усвоении понятия «Имя прилагательное», авторы 

учебника в рубрике «Обрати внимание» дают учащимся подсказку: «Когда гово-

рят, что имя прилагательное, это признак предмета, то под признаками понимает-

ся его цвет, размер, форма, принадлежность» (3 кл., ч. 1, с. 127). Конечно, в дан-

ном определении перечислены не все группы характеристик слов, называющих 

признаки предметов. Осознанию учащимися роли в нашей речи слов, отвечающих 

на вопросы какой? какая? какое? какие?, способствует, например, упр. 6, в кото-

ром дается задание «сравнение текста без имен прилагательных и с именами при-

лагательными». Точность описания значительно повышается, если используются 

слова, обозначающие признаки предметов (3 кл., ч. 1, с. 129). Перед учителем 

стоит задача направить мысль учащихся в нужное русло, построить урок таким 

образом, чтобы школьники не запутались и осознанно определяли грамматиче-

ское значение имени прилагательных (Русский язык: Учебник для 3-го класса че-

тырехлетней начальной школы: в 2 ч. Ч.1 , 2015). 

Следующее развитие понятия «имя прилагательное» продолжается в про-

цессе выполнения следующих упражнений: выпиши имена прилагательные (упр. 

4), выбери прилагательные, которые отвечают на вопрос Какой? Какая? Какие? 

(упр. 5), распредели прилагательные в зависимости от признака (цвет, форма, ве-



45 

личина) (упр. 6) (Русский язык: Учебник для 3-го класса четырехлетней началь-

ной школы: в 2 ч. Ч.1,2015,129). 

Затем ученики переходят к изучению категории рода имени прилагатель-

ных. Важным моментом рассматриваемой программы является учет семантико-

грамматической природы категории рода. В учебнике за 3 класс представлено 

объяснение данного нового для школьников понятия. Особенно важно использо-

вать для наблюдений прилагательные, обозначающие разнообразные качества 

людей и с разных сторон их характеризующие «чуткий, отзывчивый, любозна-

тельный, аккуратный, прозорливый, добрый, трудолюбивый» (3 кл., ч.1, с. 131).  

При знакомстве с категориями числа и рода имен прилагательных, дети вы-

ясняют, что они не имеют самостоятельного значения, свойственного существи-

тельным, а также не являются только выразителями связи прилагательного с су-

ществительным. На окончания и должно быть направлено внимание детей, 

например, упр. 19, где нужно от существительного задать вопрос к имени прила-

гательного «День какой? Теплый. Ночь какая? теплая. Утро какое? Теплое». Вы-

полняя упражнение, учащиеся определяют род имен существительных и имен 

прилагательных и делают выводы о прилагательных. Подобные задания пред-

ставлены в упражнениях 5, 6, 7, 8 (Русский язык: Учебник для 3-го класса четы-

рехлетней начальной школы: в 2 ч. Ч.1, 2015). Затем в рубрике «Обрати внима-

ние» указывается «Запомни, что: 

-имена прилагательные в единственном числе изменяются по родам, а имя 

существительное нет; 

-род имени прилагательного зависит от рода имени существительного, с ко-

торым оно связано. Если существительное мужского рода, то и прилагательное 

мужского рода и т. п.; 

-имя прилагательное мужского рода отвечает на вопрос какой? и имеет 

окончание -ый (-ий), -ой. Имя прилагательное женского рода отвечает на вопрос 

какая? и имеет окончание -ая (-яя). Имя прилагательное среднего рода отвечает на 

вопрос какое? и имеет окончание -ое (-ее) » (3 кл., ч. 1, с. 129). 
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Так, как понятие рода раскрывается в соотнесении прилагательного со сло-

вами он, она и оно. Упражнения этого урока направлены на тренировку подста-

новки нужного местоимения и определение рода имени прилагательного (Русский 

язык: Учебник для 3-го класса четырехлетней начальной школы: в 2 ч. Ч.1, 2015).   

Однако упражнения, которые направлены на усвоение темы «Род имен при-

лагательных» не разнообразны. В основном, такие задания направленные на 

определение рода имен прилагательных, нужно поставить слово в определенную 

форму. Интересно упр. 5 (с. 135), где представлено задание «найти лишнее слово 

в каждой группе», такое задание требует от младших школьников умственной ак-

тивности при реализации классификации и анализа лексического материала (Рус-

ский язык: Учебник для 3-го класса четырехлетней начальной школы: в 2 ч. Ч.1, 

2015). 

В 3-м классе учебник включает материал изучения категории числа, которая 

хорошо известна обучающимся, которую усвоили при рассмотрении имени суще-

ствительного. В связи с этим данная работа с ней реализуется через индуктивный 

метод, при котором младшие школьники самостоятельно характеризуют, чем раз-

личаются указанные группы слов, а также приходят к выводу о том, что имена 

прилагательные также как и существительные изменяются по числам. Материал 

закрепляется в процессе выполнения следующего типа упражнений: запиши 

представленные словосочетания (существительное + прилагательное) в две груп-

пы (упр. 1); предложенные словосочетания (прилагательное + существительное) 

поставь в форму множественного числа (упр. 2), найди имена прилагательные во 

множественном числе, подбери к ним существительные и составь с ними слово-

сочетание в форме единственного числа (упр. 3). Наблюдая за изменением прила-

гательных во множественном числе, учащиеся убеждаются в том, что во множе-

ственном числе прилагательные по родам не изменяются. 

Для того, чтобы учащиеся усвоили, что имена прилагательные во множе-

ственном числе, по родам не изменяются в рубрике «Обрати внимание» отмечает-

ся, что «после твердых согласных пишется окончание -ый, -ая, -ое, -ые, после 
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мягких — -ий, -яя, -ее, -ие». Здесь же в рамках учебника предлагаются распро-

страненные неизменяемые слова с указанием их родовой соотнесенности, и соот-

ветственно дается совет «когда затрудняешься, обратись за помощью к толковому 

словарю» (3 кл., ч. 1, с. 134). Также следует указать, что в рассматриваемом учеб-

нике содержится упражнение, в котором нужно выбрать правильную форму име-

ни прилагательного, употребленного в контексте (урок 79, упр. 3) (Русский язык: 

Учебник для 3-го класса четырехлетней начальной школы: в 2 ч. Ч.1,2015, 87). 

В рассматриваемом классе уделяется большое внимание темам «Падеж 

имен прилагательных», «Изменение имен прилагательных по падежам» и «Скло-

нение имен прилагательных» (уроки 93, 95, 98, 102, 105, 109, 112, 118). Так, на 

уроке 93 учащиеся начальной школы знакомятся с изменением имен прилагатель-

ное по падежам. Также, авторы учебника подводят младших школьников к мыс-

ли: «в предложении имена прилагательные принимают определенную форму» (3 

кл., ч. 2, с. 10), так в процессе наблюдения за языковым материалом учащиеся вы-

полняют упражнения по постановке имен прилагательных в нужную форму и 

конкретные их функции в представленном предложении (урок 95, упр. 1). Для за-

крепления правила, школьникам в помощь приходит рубрика «Обрати внимание», 

где вводиться термин «изменение по падежам» (с. 4) (Русский язык: Учебник для 

3-го класса четырехлетней начальной школы: в 2 ч. Ч.2, 2015).  

Далее упражнения постепенно усложняются: измени падежи слов, данных в 

скобках: Самолет летел над (Северный полюс); комментированное письмо и слу-

ховые диктанты; составь предложения с данными словосочетаниями (уроки 102, 

105, 109). Усвоение прилагательных основано на активном изучении взаимосвязи 

данной части речи с именами существительными со стороны лексики, граммати-

ки, орфографии. В заключение темы школьники знакомятся с тремя склонениями 

имен существительных.  

Тема «Изменение имен прилагательных по падежам» – сложная для третье-

классников, в связи с этим для ее закрепления авторы учебника представили раз-

нообразные упражнения. Укажем некоторые виды: определи падеж имени прила-
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гательного; задай падежный вопрос; поставь имя прилагательное в начальную 

форму; выяви функцию имени прилагательного, который стоит в определенной 

форме падежа, в предложении; укажи склонение имени прилагательного; отметь 

окончание, выдели предлог и т.д. Для выработки лингвистической компетенции 

представлен алгоритм определения падежа имени прилагательного. Главным до-

стоинством учебника являются таблицы, в которых обобщены знания. Так, на стр. 

13 (3 кл., 2 ч.) представлена таблица, в которой показывается система падежей 

русского языка; к каждому падежу предлагается вопрос, вспомогательное слово, 

также представлены примеры. (Русский язык: Учебник для 3-го класса четырех-

летней начальной школы: в 2 ч. Ч.2, 2015).  

Обобщая результаты наблюдений, нами сделан вывод о том, что по про-

грамме «Русский язык» С.В. Иванова и («Начальная школа XXI века») учащиеся 

начальной школы приобретают базовые характеристики имени прилагательного, 

без которых последующее изучение его грамматических категорий не будет ре-

зультативным.  

Еще, следует отметить, что в учебники С.В. Иванова включены упражнения 

и задания продуктивного характера, направленные на формирование лингвисти-

ческой компетенции. Например, учащиеся начальной школы учатся устанавли-

вать логическую цепь рассуждения (при определении числа, рода, падежа прила-

гательных), т.е. у них  формируются познавательные универсальные учебные дей-

ствия. Но как было указано, сама подача темы «Имя прилагательное» связана с 

формулированием целей работы, прогнозированием ее конечных результатов. 

Обучению последовательности рассматриваемой деятельности служит также ал-

горитм выявления падежа имени прилагательного. 

Для формирования лингвистической компетенции данных упражнений не 

достаточно. Проведенный анализ учебников, авторами которых являются 

С.В. Иванова, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова, позволил выявить, что при изу-

чении имени прилагательного на первом месте стоит не развитие личности, не 

формирование общеучебных компетенций при реализации индивидуальной и не 
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коллективной деятельности школьника, а непосредственное накопление у уча-

щихся начальной школы знаний, умений и навыков в узкой предметной области. 

Соответственно, при выполнении разных типов упражнений по усвоению темы 

«Имя прилагательное» младшие школьники выполняют недостаточно упражне-

ний, которые направлены на усвоение логических операций, как анализ, сравне-

ние, синтез, классификация, обобщение. Большая часть заданий, которые предло-

жены при изучении темы «Имя прилагательные» носит репродуктивный характер, 

тогда как компетентностный подход характеризует усвоением грамматических 

категорий имени прилагательного преимущественно на основе исследователь-

ских, проблемно-творческих способов деятельности.  

По нашему мнению, в учебниках С.В. Иванова представлено достаточно 

маленькое количество упражнений, которые направлены на выработку необходи-

мых умений и навыков, а именно опознавать, классифицировать, анализировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, реализовать ин-

формационный поиск, а также использовать язык в разных сферах и ситуациях 

общения и т.д. Знания, которые приобретены учащимися в процессе изучения 

имени прилагательного, ориентированы на самостоятельное применение их в об-

разовательном процессе, но для этого следует вводить приемы обучения, которые 

учитывают трудности усвоения материала и сложность самостоятельного его ис-

пользования в нестандартных ситуациях. 

Резюмируя вышеуказанное, следует отметить, что необходимо углубить ра-

боту по формированию лингвистической компетенции у младших школьников на 

уроках русского языка. В проанализированных учебниках частично намечена ра-

бота по формированию лингвистической компетенции. Но в свою очередь мате-

риал, который представлен в них, не содействует развитию данной компетенции в 

полном объеме, на основе этого мы видим необходимость во внедрении в рас-

сматриваемы процесс, приемов исследовательского и проблемно-творческого ха-

рактера, которые имеют потенциал для формирования познавательной активности 

учащихся начальной школы. 
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2.2. Аспектный анализ опыта методистов и учителей 

 

Лингвистическая компетенция является важным условием повышения эф-

фективности обучения в условиях ФГОС. В основе ФГОС заложен системно-

деятельностный подход. Деятельность – это особая система, включающая компо-

ненты: мотивы, цели, действия. Практика показала, что механизм обучения не пе-

редача знаний, а управление учебной деятельностью.  

Лингвистическая компетенция в соответствие с ФГОС должна развиваться 

постепенно. Так как в процессе выполнения разнообразных упражнений, обеспе-

чивающих зрительное, слуховое, артикуляционное, моторное восприятие и запо-

минание орфографического материала, что является необходимым условием фор-

мирования лингвистической компетенции. Прежде всего, необходимо научить 

слышать звуки. Сначала под руководством учителя, а на последующих уроках, 

работая в паре и самостоятельно, дети учатся определять их количество в слогах, 

а затем в словах, систематически отрабатывать умение различать согласные и 

гласные, мягкие и твѐрдые, ударные и безударные (на основе их характеристики, 

сравнения, группировки). 

В педагогическом опыте П.Д. Пелетова по формированию лингвистической 

компетентности в начальной школе указано, что процесс изучения теории языка 

(грамматики) в школе связан с необходимостью перехода от интуитивного владе-

ния родным языком в дошкольный период к осознанному владению всем богат-

ством грамматического оформления собственных мыслей. И начинается он с 

формирования способности отграничивать грамматическое значение слова от 

лексического. Ведь конкретность мышления учащихся приводит к следующим 

ошибкам: «картофель» – ж.р., «это же картошка»; «Я ходил в кино» – глагол 

настоящее время, «сегодня ходил»; «Группа разведчиков ушли в тыл врага» – 

«много было солдат». Именно «наивный семантизм» младших школьников явля-
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ется объективной трудностью изучения в школе морфологической теории  

(Пелетова, 2008, 33). 

По мнению автора статьи, положительным средством обобщения и система-

тизации знаний учащихся начальной школы об основных частях речи граммати-

ческое моделирование (указанные ниже модели составляются вместе с детьми): 

 

-Доказать, какую часть речи обозначает модель № 3. 

-Почему грамматические категории числа, рода, лица и времени связаны с 

окончанием прилагательного? 

-В какой форме прилагательного эти категории не определяются? 

-Чем отличается род имен существительных от рода имен прилагательных? 

(Пелетова, 2008, 35) 

Далее мы рассмотрели педагогический опыт Д.Д. Жажева о развитии линг-

вистической компетенции на базе использования дидактической игры. Автор ста-

тьи указывает, что: 

1) лингвистическая компетенция характеризуется базисным компонентом 

коммуникативной компетенции, без языковой компетенции коммуникативная 

компетенция не может быть развита;  

2) значительная часть ученых характеризует языковую компетенцию как 

познание языковой системы изучаемого языка на всех уровнях  грамматических 

правил построения словосочетания и предложения (Жажева, 2010, 67).  

По мнению Д.Д. Жежева, исследование воздействия дидактической игры на 

развитие лингвистической компетенции учащихся начальной школы на уроках 

русского языка животрепещуще, так как шаблонность и однотипность уроков 

русского языка понижают энтузиазм к обучению и делают его скучным. Поэтому 

следует в начальной школе формировать у младших школьников энтузиазм к рус-
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скому языку и сделать его более интересным и увлекательным. Здесь могут по-

мочь дидактические игры и их внедрение на уроках русского языка  

(Жажева, 2010, 68).  Как отмечает автор статьи, в такой ситуации нужно напра-

вить внимание на то, что учащиеся начальной школы совершают переход от игро-

вой деятельности к учебной, в школьном возрасте учебная деятельность является 

ведущей, но и игра имеет место быть. Через дидактические игры можно привлечь 

внимание школьников к предмету, развить у их интерес в получении знаний. В 

игре изучаемый материал запоминается лучше, чем на обыденных уроках русско-

го языка. Использование дидактических игр способствует увеличению энтузиазма 

к обучению, увеличивает его качество и крепкость приобретенных знаний  

(Жажева, 2010, 68).  

Д.Д. Жежева утверждает, что на дидактическую игру следует глядеть как на 

модифицирующую творческую деятельность в тесноватой взаимосвязи с другими 

видами учения. При этом следует реализовать два подхода к систематизации игр, 

которые предлагает автор для использования на уроках русского языка.  

Первый подход заключается в систематизации игр зависимо от того, для 

решения каких задач во время урока может быть применена игра. Схожее разде-

ление является довольно формальным, т. к. одна игра помогает решать сходу не-

сколько взаимосвязанных задач:  

1. Введение темы урока. Внедрение игрового момента позволяет подвести 

учащихся к теме урока с внедрением элемента заинтригованности за счѐт того, 

что они сами определяют тему урока на базе игрового задания.  

2. Исследование нового материала. Игра позволяет на базе ранее изученного 

материала выстроить исследование нового материала.  

3. Закрепление изученного материала. Применение игрового элемента поз-

воляет окутать больший объѐм пройденного материала, использовать всех уча-

щихся, сберегать время выполнение задания, создавать и использовать межпред-

метные связи.  
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4. Игровые моменты позволяют выполнить плавный переход меж шагами 

урока.  

5. Подведение итогов урока. Игра позволяет более коротко и содержательно 

подвести итоги урока.  

Второй подход позволяет систематизировать игры, зависимо от их сущно-

сти и содержания: 

1. Игра «Составь слово».  

2. Игра «Найди лишнее».  

3. Игра «Разделение на группы». 

 4. Игра «Волшебный мешочек».  

5. Игра «Исправь ошибку» (Жажева, 2010, 69).  

Также, по мнению автора статьи, структурные составляющие дидактиче-

ской игры для привития любви детям к русскому языку, то нужно на уроках в си-

стеме использовать дидактические игры, направленные на развитие внимания, 

памяти, творческого воображения, развития речи. Все это содействует наилучше-

му усвоению изучаемого материала в связи с основными функциями дидактиче-

ской игры:  

1) функцией формирования общеучебных умений, способностей самостоя-

тельной работы; 

2) функцией формирования устойчивого энтузиазма к учению и снятия 

напряжения, связанного с процессом адаптации ребѐнка к школьному режиму;  

3) функцией формирования фактически учебной деятельности;  

4) функцией формирования способностей самоконтроля и самооценки;  

5) функцией формирования адекватных отношений и освоения социальных 

ролей (Жажева, 2010, 69).  

Таким образом, можно прийти к выводу о том, что дидактические игры 

нужны для начальной школы, и использовать их следует в системе на различных 

этапах урока, заключать в их различные виды деятельности младших школьников, 

при использовании игры при исследовании сложного для осознания материала. 
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Также следует разрабатывать целые комплексы дидактических игр по конкрет-

ным темам для систематизации их использования. Дидактическая игра, это не 

подменный инструмент в формировании личности учащегося, при помощи кото-

рого можно повысить энтузиазм к уроку русского языка и сделать этот предмет 

более «живым» и интересным. 

Затем мы рассмотрели педагогический опыт И.М. Орловой «Развитие линг-

вистической компетенции младших школьников на основе организации творче-

ской деятельности на уроках русского языка», в которой представлены показатели 

уровня культуры человека, интеллекта, мышления является речь. Высокое рече-

вое развитие, составляющие истинную цель изучения родного языка в школе – это 

не только знания, умения и навыки, но и совершенствование памяти, внимания, 

мышления, формирование специальных лингвистических способностей. Осозна-

ние закономерностей родного языка – это неисчерпаемые возможности для разви-

тия познавательной самостоятельной инициативы, творчества ребенка. Учитель 

начальных классов призван научить ребенка не только читать, считать, писать, но 

и уметь работать самостоятельно, применять свои знания на практике. К сожале-

нию, умение писать грамотно на родном языке у наших детей сформировано не-

достаточно, следовательно, дети столкнутся с трудностями в дальнейшем обуче-

нии. Снижение интереса к чтению художественной литературы так же ведет к 

безграмотности письма (Орлова, 2011, 29). В связи с этим образовательный про-

цесс, по мнению автора должен быть организован так, чтобы каждый учащийся 

испытывал необходимость в преодолении трудностей, чтобы у него возникала 

настоящая потребность в овладении новыми знаниями, умениями и навыками, 

чтобы учебная деятельность приносила ребенку радость и уверенность в своих 

знаниях (Орлова, 2011, 29). 

В качестве наглядной основы изучения раздела морфологии автор опыта 

используют образ города, жителями, которого являются слова-представители раз-

личных частей речи. На самом первом уроке, посвящѐнном изучению частей речи, 

после краткой беседы учителя с учащимися о том, что такое грамматика, что она 
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изучает, для чего нужны грамматические законы, второклассникам рассказывает-

ся лингвистическая сказка: 

«Давайте представим, что Грамматика – это сказочная страна, где живут 

слова, словосочетания и предложения. Правят сказочной страной Грамматикой 

очень строгий король и не менее строгая королева. Короля зовут Синтаксис. Его 

подданными являются словосочетания и предложения. Король внимательно сле-

дит за тем, чтобы слова при составлении словосочетаний и предложений строго 

подчинялись законам его королевства (имя короля – греческое и в переводе на 

русский язык означает «составление»). А королеву зовут Морфология (еѐ имя 

произошло от двух греческих слов: morphe-форма +logos-учение). Ей подчиняют-

ся все слова еѐ королевства. Королева следит за тем, чтобы слова правильно из-

меняли свою форму (обратите внимание на перевод еѐ имени), когда они собира-

ются участвовать в работе предложений и словосочетаний. В стране Грамматике 

царит удивительный порядок, потому что подданные короля и королевы охотно 

соблюдают все законы и правила королевства. Правда, иногда всѐ же встречаются 

некоторые исключения из правил. Слова-подданные Морфологии, живут в от-

дельном городе. В русском языке очень много слов, все их даже трудно сосчитать. 

Все слова разные. Морфология долго думала, как же ей всех их разместить. Ведь 

если для каждого слова построить отдельный дом, то дома займут слишком много 

места, и негде будет жить словосочетаниям и предложениям. Кроме того, слова 

будет очень трудно находить. Задумалась королева: «Как же быть?»  

(Орлова, 2011, 34). 

Здесь уместно учитель задаѐт учащимся вопрос: «Как вы думаете, ребята, 

для чего существуют слова?» В результате обсуждения дети сделали вывод: 

«Слова существуют в языке для того, чтобы мы могли рассказать о чѐм-то, 

спросить, попросить. Словами пишут книги, учебники и мы можем прочитать и 

узнать что-то новое, интересное. Наша речь состоит из слов, и даже наши мысли 

состоят из слов. Слова используются в речи (мы их произносим, записываем, чи-
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таем, слышим), то есть каждое слово рано или поздно становится частью нашей 

речи» (Орлова, 2011, 33). 

После этого учитель продолжает сказку: 

«Морфология стала внимательно смотреть, как употребляются слова, и за-

метила одну особенность: несмотря на то, что все слова разные, многие из них 

одинаково ведут себя в речи (отвечают на одинаковые вопросы, одинаково изме-

няются и так далее). И тогда мудрая Морфология разделила все-все-все слова рус-

ского языка на несколько больших групп, или частей речи. В каждую группу по-

пали слова, которые похожи своим поведением в речи. Всего получилось 10 

групп. Каждую группу слов Морфология поселила в отдельный большой дом. 

Получилось 10 домов по числу частей речи. Каждое слово нашего языка попало в 

один из этих домов, не осталось ни одного бездомного слова. Каждому дому 

Морфология дала своѐ название, а город, в котором поселились части речи (то 

есть слова, поделѐнные на группы), она назвала «Частереченск»». После этого 

учитель предлагает детям: давайте заглянем в некоторые домики  

(Орлова, 2011, 33). 

Далее ученики рассматривают дидактический рисунок-схему, представля-

ющий собой большое настенное пособие, на котором изображено 10 домиков раз-

ных размеров: шесть многоэтажных домов для самостоятельных частей речи и 4 

маленьких домика для служебных частей речи. В каждом домике «живут» слова 

одной части речи: 

1 домик: Я, мы, он, они; 

2 домик: Один, восемь, сто, пять, сорок; 

3 домик: Звонкая, красивая, синий, новое; 

4 домик: Дом, белка; 

5 домик: дерево, ученик; 

6 домик: И, но, что, да; 

7 домик: К, по, для, с, о; 

8 домик: Бежать, плавать, стоять, ехать, погулять, учиться; 
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9 домик: Скоро, весело, хорошо, сегодня, далеко, наверху; 

10 домик: Ах, ау, мяу; 

11 домик: Не, бы, пусть; 

Со временем дети узнают, как называется каждая группа слов, какими 

грамматическими признаками обладает, чем похожи «жители» одного домика 

друг на друга, и чем отличаются от своих «соседей». Целью же первых уроков по 

морфологии является общее знакомство с системой частей речи  

(Орлова, 2011, 34). 

Так, рассматривая рисунок, дети обязательно заметят, что одни части речи 

Морфология поселила в большие домики, а другие – в маленькие. Вопросы учи-

теля, задания к упражнениям помогают учащимся выявить самое первое отличие 

самостоятельных и служебных частей речи: к одним словам можно задать вопрос, 

к другим – нет. Анализ слов, записанных в высоких домиках, а также выполнение 

ряда специальных упражнений позволяют ученикам на самом общем уровне со-

поставить части речи друг с другом, сделать общий вывод об их сходстве и разли-

чии, прийти к следующему заключению: 

- слова, «живущие» в одном домике, объединены общим значением (в од-

ном домике «живут» слова, которые называют предметы, в другом – действия 

предметов, в третьем – количество и так далее); 

- слова каждой группы отвечают на определѐнные вопросы, которые нельзя 

поставить к словам – «жителям» других домов (Орлова, 2011, 35). 

И так, благодаря сказке и дидактической наглядности появляется возмож-

ность на самых первых уроках, посвящѐнных изучению морфологии, ещѐ до зна-

комства с конкретными фактами дать общее, несколько упрощѐнное, но целост-

ное представление о системе частей речи русского языка, их количестве, принци-

пах выделения, сходстве и различии. И только после того как дети осознали, что 

части речи – это 10 больших групп слов, объединѐнных несколькими общими 

признаками, начинается изучение каждой предусмотренной программой части ре-

чи, расширяются и углубляются первоначальные представления о них. Учитель 
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показывает ученикам место каждого нового изучаемого понятия в общей системе 

понятий раздела. Эта возможность появляется благодаря использованию пособия, 

в котором фиксируется каждый шаг учеников. Так, в момент, когда дети перехо-

дят к изучению грамматических особенностей конкретной части речи, простран-

ство соответствующего домика закрывается чистым листом бумаги с нанесѐнны-

ми на нѐм строчками по количеству грамматических характеристик изучаемой ча-

сти речи. Каждое новое понятие, с которым дети знакомятся на уроке, вписывает-

ся в свободную строку. Так постепенно «этажи» домиков (строчки) заполняются 

конкретной информацией, а дети получают всестороннюю характеристику каж-

дой части речи. Такой подход к изучению материала, как показала практика, по-

ложительно влияет на усвоение материала, поскольку у детей появляется возмож-

ность увидеть, что каждое новое грамматическое понятие существует не само по 

себе, отдельно, изолированно, а во взаимосвязи с другими понятиями системы. 

Это соотносится с изначально заданной структурой морфологической системы, 

встраивается в неѐ, занимает определѐнное положение в ряду других понятий. 

Таким образом, обзор публикаций по рассматриваемой теме в профессио-

нальных журналах помог выявить интерес современных учителей и педагогов к 

поиску методических приемов повышения эффективности обучения. Но они об-

ращают недостаточное внимание на развитие лингвистической компетенции в 

процессе изучения имени прилагательного, что приводит к возникновению мно-

гочисленным ошибкам в употреблении учениками слов данной части речи. 

 

 

2.3. Экспериментальная работа по формированию 

лингвистической компетенции младших школьников  

в процессе изучения имени прилагательного 

 

Экспериментально-методическая работа по формированию лингвистиче-

ской компетенции младших школьников в процессе изучения имени прилагатель-

ного на уроках русского языка проводилась в 2015-2016 учебном году в МБОУ 

«СОШ №29 им. Д.Б. Мурачева» г. Белгорода в 3 «В» классе. Экспериментальный 
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класс работает по программе «Русский язык» С.В. Иванова, авторами учебника 

являются: С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И Кузнецова. 

В исследовании приняли участие 20 человек. 

Эксперимент проходил в 3 этапа: констатирующий, формирующий, кон-

трольный. 

Первым этапом был констатирующий, цель которого заключалась в выяв-

лении уровня сформированности лингвистической компетенции младших школь-

ников в процессе изучения имени прилагательного. 

Вторым этапом стал формирующий, который предполагал разработку си-

стемы заданий, направленных на формирование лингвистической компетенции 

младших школьников. 

Третий этап (контрольный) – выявление эффективности проведенной рабо-

ты. 

Целью констатирующего этапа эксперимента стало выявление уровня 

сформированности лингвистической компетенции у младших школьников при 

изучении имени прилагательного. 

Выявление уровня сформированности лингвистической компетенции у 

младших школьников при изучении имени прилагательного мы выявили в соот-

ветствии со следующими критериями:  

1) совокупность знаний об имени прилагательном; 

2) практические умения при изучении имени прилагательного; 

3) использование слов данной части речи в словосочетании и предложении, 

при построении высказывания.  

Для выявления уровня сформированности лингвистической компетенции 

нами использовались следующие виды работы: тестирование младших школьни-

ков, выполнение ими письменных заданий, а соответственно их анализ. 

Задания для констатирующего этапа были разработаны в соответствии с 

программными требованиями и итоговыми контрольными работами по русскому 

языку. 
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Нами были определены уровни сформированности лингвистической компе-

тенции: высокий, средний и низкий. Уровни формирования лингвистической 

компетенции выявлялись по количеству набранных баллов младшими школьни-

ками. 

Высокий уровень (18 баллов) сформированности лингвистической компе-

тенции характеризуется тем, что младшие школьники владеют знаниями об имени 

прилагательном: они успешно формулируют определение имени прилагательного, 

называют его категориальное значение (число, род, падеж). Их практические уме-

ния основаны на хорошо усвоенных знаниях об основных характеристиках дан-

ной части речи. Младшие школьники могут задать вопрос, определить число и 

род имени прилагательного, а также учащиеся могут привести примеры прилага-

тельных, которые отвечают заданным признакам, также могут правильно распре-

делить их по тематическим группам в соответствии со значением. 

Средний уровень (10 баллов) сформированности лингвистической компе-

тенции определяется наличием конкретных знаний об имени прилагательном как 

о части речи, но младшие школьники допускают ошибки в формулировке опреде-

ления, не могут назвать всех категорий данной части речи (число, род, падеж), 

допускают ошибки в раскрытии лексического значения прилагательных. Их прак-

тические умения основаны на частично усвоенных знаниях об основных характе-

ристиках данной части речи. Младшие школьники допускают ошибки в опреде-

лении числа и рода имени прилагательного, а также учащиеся затрудняются при-

вести примеры имен прилагательных, которые отвечают заданным признакам. У 

учащихся данного уровня возникают ошибки при распределении прилагательных 

по тематическим группам в соответствии со значением. 

Низкий уровень (5 баллов) сформированности лингвистической компетен-

ции определяется тем, что младшие школьники не владеют знаниями об имени 

прилагательном в полном объеме: они затрудняются при формулировке четкого 

определения имени прилагательного, а также не могут назвать основные катего-

рии имени прилагательного (число, род, падеж). Их практические умения основа-
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ны на плохо усвоенных знаниях об основных характеристиках данной части речи, 

либо вообще отсутствуют. Младшие школьники не могут самостоятельно задать 

вопрос, определить число и род имени прилагательного, а также учащиеся не мо-

гут привести примеры прилагательных, которые отвечают заданным признакам, 

также не могут правильно распределить их по тематическим группам в соответ-

ствии со значением.  

Для выявления уровня знаний об имени прилагательном проводилось те-

стирование учащихся (Приложение 1). Тест состоял из восьми вопросов с вариан-

тами ответов. В ходе выполнения теста мы фиксировали учащихся, которые об-

ращались за помощью. Тест оценивался по следующим критериям: 8 баллов – ре-

бенок не допустил ни одной ошибки; 5 баллов – ребенок допустил 2-3 ошибки 

при указании правильного ответа; 2 балла – ребенок допустил более 3 ошибок. 

Анализ тестирования показал, что учащиеся правильно находят имена при-

лагательные среди предложенных слов, затрудняются в подборе синонимов, в 

определении рода некоторых прилагательных. 

Для выявления уровня практических умений при изучении имени прилага-

тельного мы предложили учащимся выполнить следующие задания. 

1. Прочитайте имена прилагательные.  

Сладкий, шерстяной, голубой, кирпичный, круглый, большой, маленький, бу-

мажный, горький, лиловый, квадратный, высокий, кислый, треугольный, низкий, 

красный, железный. 

Учитель задает вопросы: 

1. К какой части речи относятся данные слова. 

2. Чем характеризуется имя прилагательное, на какие вопросы отвечает. 

3. На какие группы мы можем разделить данные слова? (обозначающие цвет 

предмета, вкус предмета, материал, из которого сделан предмет, форму и величи-

ну предмета). 

Анализ полученных ответов показал, что не все младшие школьники усвои-

ли, что такое имя прилагательное. Например, Надя Т., Рома Д. и Лена Л. не смог-
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ли дать определение имени прилагательного, Дима Л. и Даниил О. назвали вопро-

сы, на которые отвечает имя прилагательное, но не могли сформулировать его ка-

тегориальное значение-обозначение признака. 

Большинство детей правильно ответили на вопросы: назовите прилагатель-

ные, обозначающие цвет, вкус предмета, назовите прилагательные обозначающие 

материал, из которого сделан предмет, форму и величину предмета. Но некоторых 

младших школьников (Надя Т., Рома Д., Лена Л., Дима Л., Даниил О.) возникали 

трудности при соотнесении имен прилагательных к тем или иным признакам.  

Обработка результатов ответов детей в процессе беседы производилась по 

следующим критериям: 5 баллов – ребенок правильно ответил на все вопросы; 3 

балла – ребенок допустил 1-3 ошибки при ответе на вопросы; 1 балл – ребенок 

допустил более 3 ошибок при ответе на вопросы. 

Для выявления уровня сформированности практических умений при изуче-

нии имени прилагательного учащимся была предложена письменная работа, где 

третьеклассники выполнили следующие задания: 

1. Внимательно прочитайте слова.  

Синий, синеть, синева;  

пугать, испуг, пугливый; робкий, робость, робеть;  

смелый, бесстрашный, бесстрашие; 

 трусость, трусить, трусливый. 

- Чем эти слова похожи? 

- Выпиши слова, отвечающие на вопросы Какой? Какая? Какие? 

2. Правильно ли употреблены в данных предложениях имена прилагатель-

ные? Спишите, поставив имена прилагательные в правильной форме. 

Растение полынь на вкус очень горькие. По вечерам в лесу раздается гром-

кая зов лося. На опушке растет стройный молодой ель. Синяя небо раскинулось 

над нами. 
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3. Прочитай текст. Найди в нѐм прилагательные с такой характеристикой: 

женского рода, единственного числа, в именительном падеже. Укажите род и чис-

ло других прилагательных. 

Задремали звѐзды золотые 

Улыбнулись сонные берѐзки, 

Растрепали шѐлковые косы. 

Шелестят зелѐные серѐжки, 

И горят серебряные росы. 

Черѐмуха душистая с весною расцвела 

И ветки золотистые, что кудри, завила. 

4. Выпиши из Орфографического словарика учебника четыре слова, кото-

рые отвечают на вопрос какой? и четыре слова, которые отвечают на вопрос ка-

кая? Что они обозначают? 

Проверка письменных работ, выполненных учащимися, показала, что с пер-

вым и вторым заданием справились многие младшие школьники, т. е. большая 

часть из них овладели умением ставить вопросы к именам прилагательным.  

Выполняя третье задание такие учащиеся, как Инна Р., Денис Т., Анжела О., 

Андрей З. указали неправильно имя прилагательное по представленной характе-

ристики. Саша О., Женя Д. отметили не все имена прилагательные в тексте. В ос-

новном школьники справились со второй частью задания, где нужно было отме-

тить род и число прилагательных 

Четвертое задание большей части младших школьников оказалось слож-

ным, т.е. они затруднялись найти слово в Толковом словаре и сформулировать, 

что данные слова обозначают. В результате Кирилл Т., Женя Д., Саша О. с зада-

нием не справились.  

Обработка результатов выполнения письменных заданий производилась по 

следующим критериям: 10 баллов – ребенок выполнил все задания без ошибок; 6 

баллов – ребенок допустил 5-6 ошибок; 2 балла – ребенок допустил более 6 оши-

бок. 
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Для проверки правильности употребления имен прилагательных в речи де-

тям были предложены следующие задания: 

1. Прочитайте текст: 

Под кустом притаился ………. зверек. У него ………. уши, ………. хвост. 

Тело покрыто ………. шерстью. Есть ………. и ………. зубы, но обороняться ими 

он не может. 

– Кто догадался, о ком этот текст? Легко ли это сделать? 

– Спишите текст, вставляя в предложения слова по смыслу. 

2.Подберите к соответствующим существительным имена прилагательные 

обозначающие цвет, состояние, форму?  

СОЛНЦЕ ...........................(какое?) НЕБО .................................(какое?)  

ДЕРЕВЬЯ .........................(какие?) ЗЕМЛЯ ............................. (какая?)  

СНЕЖОК ............................(какой?) СНЕЖИНКИ ..................... (какие?)  

ПОГОДА .............................(какая?)ВОЗДУХ ............................(какой?)  

НАСТРОЕНИЕ..................(какое?)  

Данное задание было дано для проверки глубины знаний младших школь-

ников, даже несмотря на то, что учащиеся ещѐ не умеют определять признаки 

предмета имен прилагательных, они должны уметь правильно задавать вопрос и 

дифференцировать данные слова. 

Анализ выполненных заданий показал, что практические умения у младших 

школьников сформированы, однако они затруднялись в определении конкретного 

признака, который обозначает прилагательное, в определении рода некоторых 

прилагательных, в использовании слов данной части речи в структуре данных 

словосочетаний. 

На основе таблицы мы видим, что на констатирующем этапе эксперимента 

высокий уровень сформированности умений практически применять знания о 

имени прилагательном имеют 2 человека, что составляет 10%, средний уровень 

практических умений использовать знания об имени прилагательном имеют 8 че-
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ловек, что составляет 40% и 10 человек имеют низкий уровень, что составляет 

50%. 

Мы обобщили результаты выполнения тестовых и письменных заданий 

учащимися, что нашло отражение в таблице 2.1. 

Таблица 2.1. 

Уровень сформированности лингвистической компетенции  

младших школьников на констатирующем этапе 
№ Список учащихся Тестирование Письменные задания Уровень 

1. Рома Т. 8 6 В 

2. Оля С. 5 5 С 

3. Алина К. 5 6 С 

4. Максим С. 6 4 С 

5. Даша Г. 3 2 Н 

6. Жанна З. 2 2 Н 

7. Надя М. 3 2 Н 

8. Ульяна Ц. 2 2 Н 

9. Эля Т. 5 6 С 

10. Катя Ч. 2 2 Н 

11. Костя М. 5 6 С 

12. Дима Р. 8 10 В 

13. Даниил З. 5 6 С 

14. Лена Р. 2 2 Н 

15. Соня С. 2 2 Н 

16. Ваня С. 2 2 Н 

17. Петя С. 3 2 Н 

18. Инна С. 5 6 С 

19. Денис К. 2 2 Н 

20. Анжела К. 5 5 С 

Результаты диагностики уровня сформированности лингвистической 
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компетенции младших школьников в процессе изучения имени прилагательного 

на уроках русского языка представлены в таблице 2.3. и на рисунке 2.1. 

Наглядно, процентное соотношение количества школьников с соответству-

ющим уровнем сформированности лингвистической компетенции показано на диа-

грамме (рис. 2.1.). 

 

Рис. 2.1. Уровень сформированности лингвистической компетенции младших школьников  

в процессе изучения имени прилагательного на констатирующем этапе  

 

Таким образом, на констатирующем этапе эксперимента нам удалось выяс-

нить, что у учащихся третьего класса лингвистическая компетенция при изучении 

имени прилагательного находится на стадии формирования. В рамках нашего ис-

следования для достижения данных целей мы решили применить разработанную 

нами систему разнообразных приемов и методов, в связи с этим на формирующем 

этапе экспериментальной работы мы наметили работу по формированию лингви-

стической компетенции учащихся в процессе изучения имени прилагательного.  

Целью формирующего этапа эксперимента стало формирование лингвисти-

ческой компетенции у младших школьников на уроках русского языка при помощи 

разнообразных приемов исследовательского и проблемно-творческого характера. 

На основе гипотезы нашей выпускной квалификационной работы мы реализовали 

следующие педагогические условия, которые способствуют формированию линг-

вистической компетенции у младших школьников в процессе изучения имени 

прилагательного: 
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1) применять разнообразные приемы работы проблемного и творческого 

характера; 

2) учащиеся будут выступать в роли активных субъектов учебной 

деятельности. 

Формирование лингвистической компетенции младших школьников 

производилось в следующих направлениях:  

1) расширение и совершенствование знаний младших школьников об имени 

прилагательном; 

2) развитие практических умений при изучении имени прилагательного; 

3) формирование навыков использования имен прилагательных в 

словосочетаниях, предложениях, в процессе продуцирования высказывания. 

Таблица 2.2. 

Тематическое планирование уроков русского языка по формированию  

лингвистической компетенции в процессе изучения имени прилагательного 
№ Темы уроков Цели и задачи урока 

1.  Часть речи – 

имя прилага-

тельное 

Создание условий для ознакомления учащихся с новой частью речи, еѐ ро-

лью в русском языке, грамматическими признаками. Содействовать усвое-

нию знания о роде имени прилагательных, учению правильно определять 

род прилагательных, усвоению вопросов, на которое отвечает имя прилага-

тельное, формированию умения вычленять данные слова из текста. 

2.  Изменение имен 

прилагательных 

по родам 

Создание условий для развития умения изменять имена прилагательные по 

родам, формировать навыки правописания родовых окончаний, умения ана-

лизировать и делать выводы. Содействовать формированию знаний о роде 

имени прилагательного; умения правильно определять род прилагательных, 

умения изменять имена прилагательные по родам, навыка определять род 

имѐн прилагательных по окончанию. 

3.  Изменение име-

ни прилагатель-

ного по числам 

и родам. 

Создание условий для формирования умения изменять имена прилагатель-

ные по числам иродам. Содействовать формированию умения определять 

род и число имени прилагательного, изменять имя прилагательное по родам 

и числам. 

4.  Изменение имен 

прилагательных 

по падежам 

Создание условий для формирования умения склонять имя прилагательное 

по падежам. Содействовать формированию  умения согласовывать имя при-

лагательное с именем существительным; изменять прилагательные по родам, 

числам и падежам; определять род, число, падеж, склонение имѐн прилага-

тельных и находить имя прилагательное с заданными грамматическими при-

знаками. 

5.  Сравнение имѐн 

прилагательных 

и существи-

тельных  

Создание условий для сравнения имѐн существительных и прилагательных. 

Создание условий для умения правильно определять и писать букву в окон-

чании имѐн прилагательных; формирования навыков определения частей 

речи по основным признакам; умения сравнивать имя существительное и 

имя прилагательное. 
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В таблице 2.2 мы отразили направления работы по формированию лингви-

стической компетенции младших школьников, которую проводили в течение 

формирующего этапа эксперимента. Конспекты уроков представлены в Приложе-

ниях 2-6. Приведем фрагменты уроков. 

На первом уроке по теме «Часть речи – имя прилагательное» мы с учащи-

мися ставили проблемный вопрос и пытались найти ответ на него. Фрагмент уро-

ка: «Прочитайте предложение: У неѐ зубки, рыльце, ушки, шерсть, хвост. Как вы 

думаете, о каком животном идѐт речь в этом предложении? (Это сделать трудно).  

Посмотрите, ребята мнения наши разошлись. А как вы думаете почему? (Нет при-

знаков). Какие бы слова вы вставили в предложения, если бы речь шла о белочке? 

(у нее пушистый хвост, острые ушки, маленькие зубки). С помощью этих слов мы 

эмоционально оформляем нашу речь, обозначая признаки предмета, а называется 

такая часть речи имя прилагательное». Решив проблемный вопрос и определив с 

помощью, каких слов речь, становиться выразительнее, учащиеся определяют те-

му и цель урока, выполняют различные задания на определение того, что обозна-

чает имя прилагательное, на какие вопросы отвечает. В ходе данного урока дети 

путѐм исследования учащиеся выясняют, какую роль играют имена прилагатель-

ные в речи. Далее работают над проблемной ситуацией и отвечают на вопрос: для 

чего нужны имена прилагательные? В итоге выполнив проблемное задание вместе 

с учителем, делают вывод: без имени прилагательного наша речь была бы непонят-

ной и некрасивой. Также на этом уроке дети работают с поставленной учителем 

проблемой и решают еѐ с помощью двух текстов о весне, один из текстов содержит 

прилагательные, а другой нет. В конце выполнения данного задания, учащиеся 

самостоятельно пытаются сделать вывод: имена прилагательные в речи нужны 

для того, чтобы речь была выразительной, эмоциональной и также для точности 

описания предметов. Кроме того, учащиеся работают с загадками-описаниями и 

отгадывают животных, такой занимательный творческий подход способствует 

лучшему усвоению и запоминанию материала. Далее учащиеся работают над чис-

лом и родом прилагательных: выполняют задания под руководством учителя, 
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сравнивают имена прилагательные разного рода. Таким образом, в ходе урока мы 

формировали лингвистическую компетенцию в процессе изучения имени прила-

гательного с помощью решения проблемных ситуаций. 

На следующем уроке «Изменение имѐн прилагательных по родам» мы при-

меняли творческий подход и организовали урок как путешествие в страну «Ча-

стеречинске», данный подход активизирует внимательность и интерес учащихся к 

изучаемой теме, а также привносит элемент занимательности. В страну приезжа-

ют гости: имена прилагательные, учащиеся работают с данными словами и вспо-

минают алгоритм определения рода имѐн прилагательных, далее размещают их в 

дома. На данном уроке учащиеся работают с проблемной ситуацией: выясняют 

взаимосвязь имѐн прилагательных с существительными (при этом данные части 

речи с учѐтом применения творческого подхода являются «живыми» и прилага-

тельное переезжает от существительного, так как считает себя неглавной частью 

речи), далее учащиеся выполняют задание и в итоге определяют прилагательное 

как главную часть речи, которая остаѐтся с существительным (не переезжает). В 

ходе урока учащиеся выполняют задания: определяют род имѐн прилагательных, 

выделяют окончания.  

На третьем уроке по теме «Изменение имени прилагательного по числам и 

родам» мы ставили гипотезу и в ходе исследования проверили еѐ. Гипотеза: при-

лагательное, которое зависит от имени существительного, принимает не только 

форму рода существительного, но и форму его числа. Далее выслушивались 

предположение учащихся, мы работали над данной гипотезой. Для этого детям 

были предложены два словосочетания: маленькая мышка и маленькие мышата.  

Продолжая наблюдения, дети приходят еще к одному, не менее важному 

выводу: окончания множественного числа прилагательных едины для всех трех 

родов: -ые, -ие. Далее организовывалась самостоятельная творческая работа по 

составлению предложений с прилагательными на заданную тему. Мы можем сде-

лать вывод, что на данном уроке мы формировали лингвистическую компетенцию 

у младших школьников (проблемные и творческие задания). 
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На уроке по теме «Изменение имѐн прилагательных по падежам» мы стави-

ли проблемный вопрос об изменении имѐн прилагательных по падежам, в ходе 

урока склоняли прилагательные и делали вывод: имена прилагательные склоня-

ются по падежам и находятся в том же роде, числе и падеже, что и существитель-

ное, к которому оно относится. Далее выполняли самостоятельно задания на 

определение рода, числа и падежа имѐн прилагательных с дальнейшей проверкой.  

На последнем уроке «Сравнение имѐн прилагательных и существительных» 

мы сравнили данные части речи вместе с учащимися на изменение их по родам, 

числам и падежам (в ходе выполнения заданий и упражнений по учебнику и ра-

бочей тетради). Кроме того, мы провели небольшую проверочную работу с целью 

выявления того, как дети усвоили материал по изучению имѐн прилагательных, 

данная тема изучалась в ходе нескольких уроков. Фрагмент проверочной работы 

(несколько заданий): «1. Подчеркни одно из данных прилагательных подходящее 

по смыслу. 

а) Даже в самый … (жаркий, горячий, жгучий, знойный, палящий) день, если при-

ложить к щеке листочек липы или березы, клена или дуба, то почувствуете, что он 

прохладный; б) Если разложить на земле листья одного только дерева, они займут 

… (великую, большую, огромную, громадную) площадь. 

2. Вставь в каждую пословицу подходящее по смыслу прилагательное. Вы-

дели окончания прилагательных. 

За доброе дело берись смело: сам не осилишь, помогут. Без добрых дел не 

будет и _______________________ имени. Нет ____________________ , есть пло-

хие хозяева. Не одежда красит человека, а ______________________ дела. У чело-

века должно быть доброе сердце, а у дерева – _______________________корень. 

Слова для справок: плохой, добрые, хороший, доброго». 

Таким образом, в ходе данного урока мы вместе с учащимися обобщили 

знания об имени прилагательном, сравнили его с именем существительным и 

провели небольшую проверочную работу, что способствовало формированию 

лингвистической компетенции. 
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На протяжении всей работы мы применяли метод упражнений, метод бесе-

ды, метод проблемного обучения, метод тестирования. Также использовались 

следующие приемы: решение проблемных ситуаций, выяснение значения слова 

по словарю, выяснение значения через контекст, составление словосочетаний, 

предложений, собственных высказываний. 

Во время уроков с учащимися проводилась не только фронтальная работа, 

но и индивидуальная с каждым ребѐнком, давались различные консультации и со-

веты по возникающим вопросам. Для обогащения представлений учащихся об 

имени прилагательном наряду с проблемно-творческими, исследовательскими, 

наглядными методами обучения использовались словесные методы и приѐмы (бе-

седа, рассказ, объяснение). Благодаря творческим и занимательным моментам (за-

гадки, игры) ребята во время уроков раскрепощались, не стеснялись задавать во-

просы, уточнять непонятные моменты, проявляли интерес и инициативу, им было 

интересно узнавать новое. 

В ходе проведения уроков по русскому языку нами была проделана целена-

правленная работа по формированию лингвистической компетенции младших 

школьников в процессе изучения имени прилагательного. На каждом уроке мы 

старались вовлекать учащихся в исследовательскую деятельность, давали учащим-

ся творческие задания, направленные на формирование умения употреблять имя 

прилагательное в речи.  

Таким образом, на уроках русского языка мы создавали педагогические 

условия для формирования лингвистической компетенции младших школьников в 

процессе изучения имени прилагательного, заявленные в гипотезе. Можно сделать 

вывод, что в ходе проделанной нами работы цель и задача, поставленные в начале 

экспериментальной работы были выполнены. 

Целью контрольного этапа эксперимента стало выявление эффективности 

реализованной работы по формированию лингвистической компетенции у 

младших школьников при изучении имени прилагательного. Для этого была ре-

ализована повторная диагностика знаний учащихся начальной школы об имени 
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прилагательном, практических умений при изучении имени прилагательного, а 

также навыка применения слов данной части речи на основе норм русского язы-

ка. Младшим школьникам были даны аналогичные задания, которые они выпол-

няли и на констатирующем этапе исследования.  

Выявление уровня знаний об имени прилагательном было реализовано при 

помощи тестирования, что и на констатирующем этапе исследования (Приложе-

ние 1).  

Выявление уровня развития лингвистической компетенции у младших 

школьников при изучении имени прилагательного при выполнении письменных 

заданий проводилось с помощью тех же упражнений, что и на констатирующем 

этапе. Результаты диагностики уровня сформированности лингвистической компе-

тенции представлены в таблице 2.3. 

Таблица 2.3. 

Уровень сформированности лингвистической компетенции  

у младших школьников на контрольном этапе  
№ Список учащихся Тестирование Письменные задания Уровень 

1. Рома Т. 8 10 В 

2. Оля С. 8 6 В 

3. Алина К. 5 5 С 

4. Максим С. 5 5 С 

5. Даша Г. 5 5 С 

6. Жанна З. 2 2 Н 

7. Надя М. 2 2 Н 

8. Ульяна Ц. 3 2 Н 

9. Эля Т. 5 6 С 

10. Катя Ч. 2 3 Н 

11. Костя М. 5 6 С 

12. Дима Р. 8 10 В 

13. Даниил З. 5 6 С 

14. Лена Р. 5 5 С 

15. Соня С. 2 2 Н 

16. Ваня С. 5 2 С 

17. Петя С. 5 5 С 

18. Инна С. 5 4 С 

19. Денис К. 5 4 С 

20. Анжела К. 5 5 С 
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Анализ результатов показал, что у 3 человек – 15% учащихся высокий уро-

вень сформированности лингвистической компетенции в процессе изучения име-

ни прилагательного на уроках русского языка, что на 5% выше, чем на констати-

рующем этапе, у 12 учащихся – 60% – средний уровень, что на 20% выше, чем на 

констатирующем этапе, у 5 обучающихся – 25% – низкий уровень, что на 25% 

ниже, чем на констатирующем этапе. 

На диаграмме представлено процентное соотношение уровня сформирован-

ности лингвистической компетенции младших школьников в процессе изучения 

имени прилагательного (рис 2.2). 

 

 
 

Рис. 2.2. Уровень сформированности лингвистической компетенции младших школьников  

в процессе изучения имени прилагательного на контрольном этапе  
 

Таким образом, на контрольном этапе эксперимента нам удалось повысить 

уровень сформированности лингвистической компетенции младших школьников 

в процессе изучения имени прилагательного.  

Мы сравнили результаты констатирующего и контрольного этапов экспе-

риментальной работы, и результаты отразили на рисунке 2.3. 
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Рис. 2.3. Уровень сформированности лингвистической компетенции младших школьников  

в процессе изучения имени прилагательного на констатирующем и контрольном этапе 
 

На основании проделанного исследования мы можем сделать вывод, что 

проведѐнные уроки русского языка по формированию лингвистической компе-

тенции младших школьников в процессе изучения имени прилагательного повы-

сили уровень сформированности лингвистической компетенции младших школь-

ников. 

 

ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ: 

 

Работа по формированию лингвистической компетенции у младших школь-

ников соответствует основам Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, в котором определены задачи, цели, 

основные программные требования и планируемые результаты обучения в 

начальной школе.  

На основе проведенного сравнительного анализа программ по русскому 

языку, авторы В.П. Канакина и В.Г. Горецкий («Школа России») и «Русский 

язык», автор С.В. Иванов («Начальная школа XXI века»), обучение русскому язы-

ку в современной начальной школе предполагает развитие универсальных учеб-

ных действий, которые позволяют младшим школьникам самостоятельно реали-
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зовывать свою учебную деятельность, искать и применять необходимую инфор-

мацию и соответственно способы решения проблем поискового и творческого ха-

рактера, а также содействовать развитию лингвистической компетентности.  

Обзор публикаций по рассматриваемой теме помог выявить интерес совре-

менных педагогов к поиску методических приемов повышения эффективности 

обучения. Но они обращают недостаточное внимание на развитие лингвистиче-

ской компетенции в процессе изучения имени прилагательного, что приводит к 

возникновению многочисленных ошибок в употреблении учениками слов данной 

части речи.  

Согласно выдвинутому предмету выпускной квалификационной работы в 

эксперименте были применены разнообразные приѐмы исследовательского и про-

блемно-творческого характера для развития лингвистической компетенции уча-

щихся в процессе изучения имени прилагательного. 

Так, на констатирующем этапе эксперимента был выявлен недостаточно 

высокий уровень сформированности у младших школьников лингвистической 

компетенции в процессе изучения имени прилагательного. 

На втором этапе эксперимента была проведена работа по развитию лингви-

стической компетенции младших школьников посредством различных приѐмов 

работы при изучении имени прилагательного. На всех уроках применялись зада-

ния исследовательского и проблемно-творческого, характера, дидактические иг-

ры, а также занимательный материал.  

Повторная диагностика уровня сформированности лингвистической компе-

тенции в процессе изучения имени прилагательного показала более высокие ре-

зультаты, чем на констатирующем этапе, что говорит об эффективности проде-

ланной нами работы. 

По результатам экспериментальной работы был сделан вывод об эффектив-

ности использования описанных нами приемов работы с целью формирования 

лингвистической компетенции младших школьников в процессе изучения имени 

прилагательного. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Изучив и проанализировав педагогическую литературу, мы выяснили, что 

компетенция понимается как формально описанное требование к личностным, 

профессиональным и другим качествам школьника. Лингвистическая компетен-

ция является способностью обучающегося, направленной на конструирование 

синтаксических и грамматических построений и форм, а также понимание смыс-

ловых отрезков речи, организованных в соответствии с существующими нормами 

русского языка.  

В своей основе формирование лингвистических компетенций способствует 

совершенствованию и развитию всех видов речевой деятельности; формированию 

учебно-языковых умений и навыков на основе интерпретации научных теорети-

ческих сведений о языке; овладению богатством языка как условие успешной ре-

чевой деятельности человека; формированию познавательной культуры личности 

ученика. 

Имя прилагательное в рамках лексического аспекта обладает богатым набо-

ром самых различных значений. Для морфологии имени прилагательного наибо-

лее существенным является понимание его особенностей, своеобразие лексико-

грамматических разрядов данных слов и функционирующие в основе этой части 

речи. Так, опорным звеном в морфологической структуре имени прилагательного 

служит содержание у него зависимых форм числа, рода и падежа, которые дубли-

руют соответствующие значения имен существительных. Наша речь без имен 

прилагательных была бы похожа на картину, написанную серой краской. Данная 

часть речи позволяет передать яркость, красоту, разнообразие окружающих нас 

предметов, делает нашу речь точнее.  

На основе проведенного сравнительного анализа программ по русскому 

языку, авторы В.П. Канакина и В.Г. Горецкий («Школа России») и «Русский 

язык», автор С.В. Иванов («Начальная школа XXI века»), обучение русскому язы-

ку в современной начальной школе предполагает развитие универсальных учеб-

ных действий, которые позволяют младшим школьникам самостоятельно реали-



77 

зовывать свою учебную деятельность, искать и применять необходимую инфор-

мацию и соответственно способы решения проблем поискового и творческого ха-

рактера, а также содействовать развитию лингвистической компетентности.  

Также анализ программ по русскому языку показал, что представленная ра-

бота при изучении имени прилагательного в начальной школе характеризует це-

ленаправленный процесс, который предполагает определенную последователь-

ность изучения грамматических признаков и обобщенного лексического значения 

слов рассматриваемой части речи.  

На констатирующем этапе эксперимента был выявлен недостаточный уро-

вень сформированности у младших школьников лингвистической компетенции в 

процессе изучения имени прилагательного. На втором этапе эксперимента была 

проведена работа по развитию лингвистической компетенции младших школьни-

ков посредством различных приѐмов работы при изучении имени прилагательно-

го: применялись задания исследовательского и проблемно-творческого характера, 

дидактические игры, занимательный материал. Повторная диагностика уровня 

сформированности лингвистической компетенции в процессе изучения имени 

прилагательного показала более высокие результаты, чем на констатирующем 

этапе, что говорит об эффективности проделанной нами работы. 

По результатам экспериментальной работы был сделан вывод об эффектив-

ности использования выдвинутых нами педагогических условий способствующих 

эффективному формированию лингвистической компетенции младших школьни-

ков в процессе изучения имени прилагательного: 

1) применять разнообразные приемы работы проблемного и творческого ха-

рактера; 

2) учащиеся будут выступать в роли активных субъектов учебной деятель-

ности. 

Таким образом, поставленные задачи исследования были достигнуты, гипо-

теза подтверждена. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Тест на выявление уровня знаний об имени прилагательном 

 

1. На какие вопросы отвечает имя прилагательное? 

а) Кто? Что? Кому? 

б) Какой? Какая? Какое? 

в) Что делать? Что сделать? 

2. Что обозначает имя прилагательное? 

а) действия предмета 

б) признаки предметов 

в) предметы 

3. Подбери близкое по значению прилагательное, к прилагательному смышлёный? 

а) толковый 

б) аккуратный 

в) интересный 

4. Как заменить именем прилагательным словосочетание очень сильный мороз? 

а) студѐный 

б) холодный 

в) трескучий 

5. Найди противоположное по значению имя прилагательное к слову ясный. 

а) ненастный 

б) грустный 

в) длинный 

6. В каком случае записано верно? 

а) апрельское утро 

б) апрельская утро 

в) апрельской утром 

7. Какие имена прилагательные подойдут к существительному крот? 

а) аккуратный, большой, серый 

б) небольшой, чѐрный, слепой 

в) проворный, темноватый, огромный 

8. В каком случае род определѐн не верно? 

а) лесная – ж.р. 

б) лесное - ж.р. 

в) лесной – м.р. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

План конспект урока русского языка 

Тема урока: «Часть речи – имя прилагательное» 

Тип урока : Урок открытия новых  знаний 

Цели урока: создание условий для ознакомления учащихся с новой частью речи, еѐ ролью в рус-

ском языке, грамматическими признаками. 

Задачи: предметные: содействовать усвоению знания о роде имени прилагательных, учению пра-

вильно определять род прилагательных, усвоению вопросов, на которое отвечает имя прилагатель-

ное, формированию умения вычленять данные слова из текста. 

Метапредметные: 

Личностные УУД: осознание значимости в речи имен прилагательных; актуализация мыслитель-

ной и творческой деятельности; формирование умения работать по словесной и письменной ин-

струкции и алгоритму. 

Регулятивные УУД: отработка умения анализировать объекты с целью выделения признаков, 

структурировать знания; сличение способа действия при анализе имен прилагательных, орфогра-

фической работе и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отли-

чий от эталона. 

Коммуникативные УУД: умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и  условиями коммуникации; владение монологической и диалогической фор-

мами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

 

Ход урока 
 

Этапы урока Вре-

мя 

Деятельность учителя Деятельность детей Примечания 

Организацион-

ный момент 

2-3 

мин 

Приветствие  учащихся. 

Настрой на урок. 

- В природе есть солнце. 

Оно светит и всех нас лю-

бит и греет. Так пусть же 

каждый его лучик заглянет 

к нам в класс и не только 

обогреет нас, но и придаст 

нам сил, аккуратности, 

уверенности в знаниях. 

Давайте улыбнемся друг 

другу. 

Пусть сегодняшний урок 

принесѐт 

Всем радость общения 

друг с другом. 

Приветствие. Вклю-

чение в ритм урока. 

 

Словарно-

орфографическая 

работа 

5-7 

мин 

Откроем тетради, запишем 

число и классная работа . 

Цель: - Я заметила, что не 

все ребята красиво напи-

сали… 

- Как вы думаете, почему 

так получилось? (посадка 

неправильная, тетрадь ле-

жит без наклона, ручку 

Ответы  учащихся 

 

 

 

 

 

Выполняют логиче-

скую задачу 
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держат неправильно, неак-

куратно пишут буквы) 

- Как это исправить? (по-

тренироваться, минутка 

чистописания) Что мы для 

этого делаем на уроке рус-

ского языка? (проводим 

минутку чистописания) 

На доске запись. 

ду.    ястре.    верблю..    

ланды. 

ДП3 ? 

- Прочитайте слова. Какие 

буквы пропущены? 

- Какую букву вы будете 

писать сегодня? 

(Дуб - это дерево, поэтому 

под ним стоит буква Д, 

ястреб - это птица, внизу 

стоит буква П, верблюд - 

зверь, поэтому внизу 3, 

ландыш - это цветок, нуж-

но написать букву Ц.) 

-Что общего между этими 

словами? 

-все на одно правило 

-все имена существитель-

ные 

-все мужского рода 

 

-Что такое имя существи-

тельное? 

-На какие группы можно 

разделить эти имена суще-

ствительные? 

Производят анализ и 

синтез слов 

 

 

 

Обобщают свои зна-

ния по имени суще-

ствительному 

Определение и 

формулирование 

темы урока 

2 мин 1. Ставит проблем-

ный вопрос: 

- Прочитайте предложе-

ние.   

У неѐ зубки, рыльце, уш-

ки, шерсть, хвост. 

-   Как вы думаете, о каком 

животном идѐт речь в этом 

предложении? 

(Это сделать трудно.) 

-  Посмотрите, ребята 

мнения наши разошлись. 

-  А  как вы думаете поче-

му? (Нет признаков) 

-  Какие бы слова вы вста-

вили в предложения, если 

Решают проблемный 

вопрос 

 

 

 

 

 

 

Работают индивиду-

ально на карточках 

Сообщают результа-

ты работы, обсужда-

ют 

 

 

 

Презентация 
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бы речь шла о белочке? 

(у нее пушистый хвост, 

острые ушки, маленькие 

зубки) 

-  С помощью этих слов 

мы украсили нашу речь, 

обозначая признаки пред-

мета, а называется такая 

часть речи «Имя прилага-

тельное» 

Актуализация 

опорных знаний 

15 

мин 

Хорошо ребята, а теперь у  

каждого  из вас есть кар-

точка. Мы будем работать 

над первым задани-

ем.(вспомогательный ма-

териал) 

-  Вы должны, вставить 

пропущенные слова. 

-  Слова для справок  у вас 

записаны внизу в скобках. 

 

- Прочитайте, что же у вас 

получилось? 

- А теперь понятно, о ком 

же идѐт речь в этом пред-

ложении? 

 

-  А теперь поставьте к 

словам, которые вам по-

могли решить проблему, 

вопрос 

 

Какие?                     Острые 

Какое?                     То-

ненькое 

Какие?                     Чуткие 

Какая?                     Рыжая 

Какой?                     Пуши-

стый 

- К какому слову относят-

ся, прилагаются все эти 

слова? 

-  Что обозначают слова, 

которые помогли описать 

животное?  (Признак 

предмета) 

-  Какой частью речи они 

являются?( не знаем, но 

узнаем) 

 

- Я слово ищу необычное, 

Ставят вопросы к 

словам 

 

 

 

 

 

 

Решают проблемный 

вопрос 

 

 

 

 

Определяют тему 

урока, цель и задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мотивация и приня-

тие учебной цели 
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звучное, 

Особое, сильное, самое 

лучшее, 

Короткое, длинное, крас-

ное, синее, 

Неброское, яркое, очень 

красивое, 

Оно уменьшительное или 

ласкательное, 

А называют его… прила-

гательное. (рассказывает 

сказку о прилагательных – 

вспомогательный матери-

ал) 

-  Как вы думаете, какая 

же тема нашего сегодняш-

него урока?  (Имя прила-

гательное 

-Какова цель урока? 

-Какие задачи нужно вы-

полнить к концу урока? 

-  Молодцы! Вы правильно 

определили тему урока. 

Но нам ещѐ сегодня пред-

стоит путѐм исследования 

выяснить, 

Какую роль  играют в речи 

имена прилагательные? 

Предлагает ответить на 

вопрос: 

-Для чего в речи нужны 

имена прилагательные (с 

опорой на выполнение 

проблемного задания) 

Вывод: 

-Без имени прилагательно-

го наша речь была бы не-

понятной и некрасивой. 

-Какова же роль имени 

прилагательного в нашей 

речи? 

 

Определяю я предметы, 

Они со мной весьма при-

метны, 

Я украшаю вашу речь, 

Меня вам надо знать, бе-

речь! 

- Для чего нужен сего-

дняшний урок? 



90 

Первичное усво-

ение новых зна-

ний 

7 мин 1. Предлагает вернуться к 

задачам урока: 

Так какой же вывод можно 

сделать? Что такое имя 

прилагательное? 

Вывод: Слова, отвечаю-

щие на вопросы  «какой?», 

«какая?», «какое?», «ка-

кие?» и обозначающие 

признак предмета, назы-

ваются именами прилага-

тельными.  

-Какова роль имѐн прила-

гательных в речи? 

Чтобы ответить на этот 

вопрос Маши и Миши, 

выполните задания 

-  Посмотрите на экран, 

перед вами текст. 

 

-  Прочитайте его. 

Наступила  весна.                       

Наступила ранняя весна. 

Тает снег.                                    

Тает последний снег. 

Журчат ручьи.                             

Журчат говорливые ручьи. 

Светит солнце.                            

Светит ласковое солнце. 

Летят птицы.                               

Летят голосистые птицы. 

 

-  О чем этот текст? (О 

весне) 

- А вот ребят посмотрите 

ещѐ один текст и его про-

читайте. 

-  А этот текст о чѐм?  (О 

весне) 

-  Можно ли считать эти 

тексты одинаковыми? 

-  Докажите, что же отли-

чает первый текст от вто-

рого? Как вы думаете? 

(Наличие прилагательных) 

-  А какую роль сыграли 

эти прилагательные в дан-

ном тексте? 

Сделаем вывод 

Вывод: Имена прилага-

тельные в речи нужны для 

Смотрят презента-

цию, отвечают на во-

просы,  делают выво-

ды. 

 

 

 

 

 

 

Работа с текстом 

Коллективно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнение двух тек-

стов, делают вывод о 

роли прилагательно-

го в речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подбирают суще-

ствительные к прила-

гательным, делают 

вывод 

Работа в груп-

пах 
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того, чтобы речь была кра-

сивой, яркой, интересной. 

Да, ребята, вы правы, при-

лагательные и делают 

нашу речь более яркой, 

красочной, выразительной. 

-  А теперь обратите вни-

мание на вторе предложе-

ние.  

-  Назовите прилагатель-

ное, которое там исполь-

зуется? 

Я думаю, что это прилага-

тельное не такое уж кра-

сивое. 

-  Как вы думаете, можно 

ли было бы взять, напри-

мер слово пушистый, се-

ребристый, искристый? 

-  Давайте подставим одно 

из этих прилагательных в 

это предложение. 

Например, прилагательное 

серебристый. 

-  А  теперь давайте по-

смотрим на эти предложе-

ния и скажем, в котором 

из них более точно описы-

вается весенний снег? 

-  Так для чего же ещѐ 

нужны прилагательные в 

нашей речи? 

- Сделайте вывод. Для че-

го нам в речи ещѐ нужны 

имена прилагательные? 

 

Вывод: Имена прилага-

тельные в речи нужны для 

точности описания пред-

мета. 

- Оказывается, если точно 

описать предмет с помо-

щью прилагательных, то 

можно узнать его, даже не 

видя. 

2. Организует игру: 

-  Давайте, поиграем. Игра 

от Миши и Маши.  Отга-

дайте кто это? (слайды 17-

18) 

Бурый, мохнатый, косола-
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пый.                                         

Медведь 

Рыжая, хитрая, ловкая.                                                      

Лиса 

Серый, хищный, жадный.                                                 

Волк 

Белый, пушистый.                                                             

Снег 

Круглое, сладкое, сочное.                                                 

Яблоко 

- А теперь попробуйте са-

ми подобрать существи-

тельное, зная только его 

признаки. 

Работа по карточке зада-

ние № 2 (вспомогательный 

материал) 

Широкая, глубокая ……     

река 

Зелѐный, сладкий, сахар-

ный ……. арбуз 

Кудрявая, белоствольная  

…… берѐза 

-  Давайте проверим, что 

же у вас получилось? 

-  Как вы думаете, слова  

какой части речи уточня-

ют имена прилагательные? 

(имена существительные) 

 

 

Физкультминут-

ка 

2 мин Засиделись не на шутку, 

проведѐм физкультминут-

ку. 

Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп-

хлоп (хлопки в ладоши) 

Топ-топ, топ-топ-топ (то-

панье ногами) 

  

Самостоятельная 

работа 

3 мин 3. Предлагает вернуться к 

задачам урока и отметить,  

что уже выполнили, что 

осталось узнать? 

-Чтобы ответить на вопрос 

– как изменяются имена 

прилагательные, выпол-

ним задание Маши: 

Прочитай отрывок из сти-

хотворения (слайд 19) в 

учебнике на стр.32 упр.24 

Ох, до чего же рыжий 

Мой новый братик Миша! 

Работа по карточкам 

в паре 

 

 

 

 

 

 

Отмечают, какие за-

дачи урока уже вы-

полнены 

 

Индивидуальная ра-

Выполняют 

задание само-

стоятельно 
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И волосы – рыжие, 

И ресницы – рыжие, 

Проснусь – и сразу весело, 

Когда его увижу я. 

-Найдите имена прилага-

тельные. Что заметили? 

Это одно и то же слово 

или разные формы слова? 

Почему? Значит слово 

РЫЖИЙ изменило форму. 

Почему? От чего зависит 

форма слова рыжий? По-

смотрите внимательно, к 

какому существительному 

относятся разные формы 

слова РЫЖИЙ. 

-Есть ли у прилагательно-

го свой собственный род 

или он меняется? 

- Есть ли у прилагательно-

го своѐ число, или оно ме-

няется? 

-Сделайте вывод.  Как из-

меняется имя прилага-

тельное. 

Вывод: Имя прилагатель-

ное изменяется по родам, 

числам, команде вопросов. 

-Выпишите в тетрадь все 

прилагательные вместе с 

существительными, к ко-

торым они относятся, 

определите их число и 

род, пользуясь алгоритмом  

Проверьте работу друг 

друга. 

4. Предлагает вернуться к 

цели урока и сделать вы-

вод, всѐ ли узнали о имени 

прилагательном. 

-Дайте определение имени 

прилагательного. Про-

верьте себя по слайду 22 и 

правилу на стр. 34 учебни-

ка! 

бота по учебнику 

 

 

 

Находят имена при-

лагательные в тексте 

 

 

 

 

Делают вывод по 

упражнению 

Первичное за-

крепление новых 

знаний 

7 мин Обратимся к учебнику, к 

рубрике «Давай подума-

ем», на стр. 145.  

Учитель: Ребята, как вы 

считаете, что же такое 

признак предмета? Что 

Отвечают на вопросы 

теста, анализируют, 

доказывают правоту 

своих ответов 

 

Учащиеся работают 

 



94 

понимают под данным 

словом? 

- Как Вы думаете, верны 

ли наши предположения? 

Прочитаем об этом в руб-

рике учебника «Обрати 

внимание», с.145 . 

 

- А теперь используем по-

лученные знания и выпол-

ним упражнение 3, с.145. 

Работать будем всем кол-

лективом – у доски и в 

тетрадях. Сгруппировать 

предметы по противопо-

ложным свойствам: 

День светлый, а ночь 

…………… . Река глубо-

кая, а ручеек 

……………… . Арбуз 

сладкий, а перец 

…………………; 

Комментируем свой выбор 

и записываем. 

над указанной рубри-

кой, высказывают 

свое мнение 

Дети делают вывод: 

имена прилагатель-

ные называют при-

знак предмета, а под 

признаком предмета 

может быть и явле-

ние природы, и чело-

век, и животное, и 

неживые предметы 

понимается цвет, 

форма, размер и др. 

Учащиеся выполня-

ют данное упражне-

ние, комментируя 

свои действия 

Рефлексия 2-3 

мин 

-Сегодня на уроке вы были 

Умные 

Внимательные 

Активные 

Красивые 

Добрые 

Воспитанные 

- Какие слова я использо-

вала, чтоб оценить вас на 

уроке? Как их можно 

назвать? Что теперь вы о 

них знаете? 

Дети оценивают 

свою работу  

 

Домашнее зада-

ние 

1 мин Предлагает выбрать д/з 

Благодарит за работу 

Организует выбор д/з 

(дифференцирован-

но), благодарит за 

работу. 

 

Итог урока 1 мин Возвращает детей к по-

ставленной цели, предла-

гает учащимся ответить на 

вопросы :  

Чему мы научились на 

уроке: 

Я научился… 

Я понял, что… 

Было трудно… 

Было интересно… 

Хочу похвалить… 

Подводят итоги ра-

боты на уроке, отве-

чают на вопросы, де-

лают вывод о дости-

жении ими цели. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
План-конспект урока русского языка  

Тема: «Изменение имен прилагательных по родам» 

Тип урока: урок-путешествие 

Цели: создание условий для развития умения изменять имена прилагательные по родам, 

формировать навыки правописания родовых окончаний, умения анализировать и делать выводы. 

Задачи: предметные: содействовать формированию знаний о роде имени прилагательного; 

умения правильно определять род прилагательных, умения изменять имена прилагательные по ро-

дам, навыка определять род имѐн прилагательных по окончанию. 

Формировать УУД: 

Личностные УУД: способность к самооценке на основе критерия успешности учебной дея-

тельности. 

Регулятивные УУД: определять и формулировать цель на уроке с помощью учителя; плани-

ровать своѐ действие в соответствии с поставленной задачей; вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные УУД: слушать и понимать речь других; оформлять свои мысли в устной 

форме; договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения 

и следовать им. 

Познавательные УУД: ориентироваться в своей системе знаний; осуществлять анализ объ-

ектов; находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; преобразовывать информацию из од-

ной формы в другую: составлять ответы на вопросы. 

 

Ход урока 

Этап урока Вре-

мя 

Деятельность учителя Деятельность 

детей 

Примечания 

Организацион-

ный момент 

2-3 

мин 

Прозвенел звонок для нас.  

Все зашли спокойно в 

класс. 

Встали все у парт красиво,  

Поздоровались учтиво. 

Тихо сели, спинки прямо. 

Вижу, класс наш хоть ку-

да. 

Мы начнѐм урок, друзья.  

-Ребята, посмотрите в ок-

но, как ярко светит сол-

нышко, скажите, почему 

так радостно и тепло на 

душе? 

 

 

- Составьте словосочета-

ния о весне. 

 

 

-Какие части речи помог-

ли нам составить словосо-

четания? 

Проверяют го-

товность к уроку. 

 

 

 

 

 

 

Ответы де-

тей(пришла вес-

на, просыпается 

природа, ярче 

светит солныш-

ко, небо голубое, 

прилетают грачи) 

-Яркое солнце, 

тѐплый день, 

красивый под-

снежник и т. д.) 

 

Имя существи-

тельное, и имя 

прилагательное 

 

 

 

Личностные УУД: 

самоорганизация. 

 

Регулятивные УУД: 

способность регу-

лировать свои дей-

ствия, прогнозиро-

вать деятельность 

на уроке 

 

 

 

 

 

 

Личностные УУД: 

осознание своих 

возможностей. 

Регулятивные УУД: 

умение  

регулировать свои 

действия. 

Познавательные 

УУД: 
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 умение анализиро-

вать, выделять и 

формулировать  за-

дачу; умение осо-

знанно строить ре-

чевое высказывание 

Коммуникативные 

УУД: 

уметь оформлять 

свои мысли в пись-

менной форме, 

слушать и понимать 

речь других 

 

 

Словарно-

орфографиче-

ская работа 

5-7 

мин 

На доске запись  

Мальчик маленьк…, су-

мочка маленьк…, солнце 

больш… 

- Прочитайте слова. Какие 

части слова пропущены? 

- Какое окончание вы бу-

дете писать сегодня? 

-Что общего между этими 

словосочетаниями? 

-Что такое имя прилага-

тельные? 

-На какие группы можно 

разделить эти имена при-

лагательные? 

Ответы  учащих-

ся 

 

 

 

 

 

Выполняют ло-

гическую задачу 

 

Производят ана-

лиз и синтез слов 

 

 

 

Обобщают свои 

знания по имени 

существительно-

му 

 

Определение и 

формулирова-

ние темы урока 

2 мин В каком мы городе с Вами 

побывали на прошлом 

уроке? 

-Ребята, сегодня на уроке 

мы продолжаем гостить в 

городе  «Частеречинске» 

-Вспомним , кто живѐт в 

этом городе? 

-У нас заселись новые 

слова : красивая, краси-

вый, красивое. Чем отли-

чаются эти слова? 

Какая тема нашего урока ? 

Ответы детей 

 

 

 

 

 

 

Дети формули-

руют тему урока 

 

Актуализация 

опорных знаний 

15 

мин 

-Все части речи в нашем 

городе живут дружно , 

поддерживают друг друга 

и поэтому предложения 

 

 

 

Ответы детей: 
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которые мы составляем с 

их помощью, получаются 

правильными, красивыми. 

-Но , вот  в город приеха-

ли гости и ни как не могут 

понять в какие же дома им 

заселится, давайте им по-

можем. 

 

 

-Ребята, составьте пред-

ложение из данных слов, и 

придумайте ещѐ 2-3 пред-

ложения ,чтобы у вас по-

лучился текст на опреде-

лѐнную тему . 

 

 

 

«Части речи», 

перечисление ча-

стей речи с крат-

кой их характе-

ристикой 

 

 

 

Работа в парах 

( на партах у де-

тей лежат кар-

точки со слова-

ми, каждая пара 

составляет пред-

ложение.) вспо-

могательный ма-

териал 

 

Разбор предло-

жения 1 ученик у 

доски, разбор 

имен существи-

тельных с ком-

ментированием с 

места 

 

 

Первичное 

усвоение новых 

знаний 

7 мин -Назовите имя прилага-

тельное в этом предложе-

нии. 

-Что вы можете о нѐм ска-

зать? 

 

-Как определили род име-

ни прилагательного? 

Давайте вспомним алго-

ритм определения рода 

имени прилагательного 

 

-Ребята, скажите, к прила-

гательному тѐплый под-

ходит только существи-

тельное ветерок ? 

-На доске находятся кар-

точки с именами суще-

ствительными, найдите те 

которые можно произне-

сти с прилагательным (на 

доске таблица , открыты 

только первый столбик , 

1и2 строка, ниже под таб-

Наблюдения и 

ответы детей.( 

стоит в ед .ч., от-

вечает на вопрос 

в какой?, м.р.) 

 

 

Ответы детей 

 

 

 

 

 

Ответы детей 

 

 

Дети выбирают 

слова на карточ-

ках м.р., под-

ставляют в таб-

лицу, проверяют 

орфограммы, 

вставляют нуж-

ные буквы) 

Личностные УУД: 

проявление 

интереса и 

активности в 

выборе решения; 

установление 

личностного смысла 

знания. 

Регулятивные УУД: 

умение составлять 

план и 

последовательность 

действий,   

осуществлять 

контроль по 

результату. 

Познавательные 

УУД: 

использование 

имеющихся знаний, 

самостоятельное 

выделение и фор-

мулирование позна-

вательной цели, по-
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лицей находятся слова на 

карточках)Приложение 2 

М.р. Ж.р. С.р. 

Тѐп-

лый 

Тѐп-

лая 

Тѐп-

лое 

Вете-

рок 

  

- Ребята, какого рода име-

на существительные, ко-

торые мы подобрали? 

-На карточках остались 

ещѐ слова. На какие груп-

пы можно разделить эти 

слова? 

- А, изменится ли прила-

гательное тѐплый   для 

существительных   

ж.р..?Как оно будет зву-

чать? А, для сущ. С.р.? 

Подберите слова к дан-

ным прилагательным 

(При подборе слов дети 

находят орфограммы 

называют их , если это 

словарные слова, объяс-

няют «Что такое словар-

ное слово».при работе со 

словом хлеб, обращается 

внимание на словосочета-

ние « тѐплый хлеб» . Не-

большая беседа о сказке 

Константина Паустовско-

го «Тѐплый хлеб». Пау-

стовский сумел очень 

многое рассказать о взаи-

моотношениях людей, об 

их ответственности за 

свои слова и поступ-

ки. Сказка  учит нас быть 

добрыми, отзывчивыми и 

не бояться просить про-

щения за причиненные 

другим обиды. Ведѐтся 

работа со словосочетание 

« тѐплая душа». Когда так 

говорят, что имеют ввиду. 

Человек с тѐплой душой – 

добрый, приятный, мяг-

кий, может выслушать, 

что-то посоветовать. С 

ним приятно проводить 

 

 

 

-М.Р. 

 

 

-на существи-

тельные ж. и с. 

рода 

 

Дети выбирают 

слова на карточ-

ках ж.р., с.р. под-

ставляют в таб-

лицу, проверяют 

орфограммы, 

вставляют нуж-

ные буквы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Изменялось по 

родам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети отдыхают, 

слушают музыку. 

 

 

 

Ответы детей. 

 

иск и выделение 

необходимой ин-

формации; структу-

рирование знаний,  

выдвижение гипо-

тез и их обоснова-

ние 
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время.) 

- Пронаблюдайте, какие 

изменения  происходили с 

прилагательным  тѐплый? 

-Сформулируйте тему 

урока. 

 

-Спишите словосочетания, 

которые у нас получились, 

укажите род, выделите 

окончания. 

-Какие окончания у при-

лагательных м.р., ж.р., 

с.р.? 

 

-Ребята, откиньтесь на 

спинку стула, закройте 

глаза и послушайте музы-

ку. А, я почитаю вам сти-

хи. (Звучит музыка Петра 

Ильича Чайковского 

«Времена года. Март. 

Песнь журавля) 

-Что вы представили , ко-

гда слушали эту музыку? 

 

 

 

Физкультми-

нутка 

2 мин Засиделись не на шутку, 

проведѐм физкультминут-

ку. 

Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп-

хлоп (хлопки в ладоши) 

Топ-топ, топ-топ-топ (то-

панье ногами) 

  

Фронтальная 

работа 

3 мин -Скажите у имѐн прилага-

тельных м.,ж., и с.рода 

одинаковые окончания 

или разные? 

- Заполните табли-

цу(вспомогательный ма-

териал), которая находит-

ся у каждого из  вас на 

столе простым каранда-

шом. Поменяйтесь табли-

цей с соседом по парте, 

откройте учебники и про-

верьте, правильно ли вы 

заполнили таблицу .( 

учебник с.73) 

Помогите заполнить таб-

лицу.  

Работают с таб-

лицей  (у каждо-

го на столе такая 

же таблица, за-

полняют вместе ) 

Работа в парах. 

 

 

 

 

Ответы детей : 

«Пропало имя 

прилагательное» 

 

Работа в группах 

 

Ответы детей. 

Личностные УУД: 

проявление интере-

са и активности в 

выборе решения; 

установление лич-

ностного смысла 

знания 

Регулятивные УУД: 

умение в сотрудни-

честве работать по 

намеченному алго-

ритму,  осуществ-

лять контроль по 

результату Позна-

вательные 

УУД: выбор осно-

ваний и критериев 
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-Ребята, посмотрите на 

слайд, что случилось в 

нашем городе?  

 

- Да, действительно, имя 

прилагательное обиде-

лось, на имя существи-

тельное из-за того , что 

его считают зависимой 

частью речи, и  решило 

переехать от имени суще-

ствительного на другую 

улицу. И в нашем городе 

случился переполох. Да-

вайте докажем имени 

прилагательному, что оно 

так же является важной 

частью речи. Прочитайте 

что у вас записано на ли-

сточках .Что вы можете 

сказать сказать? 

(вспомогательный мате-

риал) 

-Можно ли назвать то ,что 

написано предложениями? 

Почему? 

-Запишите, предложения, 

какие у вас получились. 

От каждой группы выйдут 

по одному представителю  

и исправят предложения, 

записанные на доске.(1 

группа – 1 пр., 2 группа – 

2 пр., 3 группа – 3 пр.) 

-Выпишите из текста сло-

восочетания ( имя прила-

гат. + имя существитель-

ное). Определите род 

имен прилагательных , 

выделите окончания. Как 

определили род им. при-

лагательных? 

 

 

 

-Ребята, посмотрите , что 

произошло с текстом? 

 

-Прочитайте предложения 

 

 

Слова не связаны 

между собой по 

смыслу. 

Каждая группа 

записывает свой 

текст, затем воз-

ле доски доказы-

вают правиль-

ность написания . 

Дети выписыва-

ют словосочета-

ния , проверка. 

 

 

 

-Исчезло прила-

гательное. 

 

-Текст стал про-

стым, не инте-

ресным. 

 

 

Ответы детей 

для сравнения; по-

строение логиче-

ской цепи рассуж-

дений; доказатель-

ство; самостоятель-

ное создание спосо-

бов решения про-

блем творческого и 

поискового харак-

тера. 

Коммуникативные 

УУД: умение с до-

статочной полнотой 

и точностью выра-

жать свои мысли 

,владение моноло-

гической и диало-

гической формами 

речи языка, разре-

шение конфликтов. 
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, что вы можете о них ска-

зать? 

 

 

- Нужна ли нам такая 

часть речи , как имя при-

лагательное и для чего? 

 

 

Первичное за-

крепление но-

вых знаний 

7 мин  

- Поиграем в игру.(игра на 

диске) 

-Выполнить задание само-

стоятельно, 1 ряд выписы-

вает  словосочетания с 

именами прилагательны-

ми м. р., 2 ряд с именами 

прилагательными ж. р., 3 

ряд с именами прилага-

тельными с.р. Выделите 

окончания имѐн прилага-

тельных. 

-Проверка , к доске выхо-

дят по 3 человека от каж-

дого ряда. 

-Докажите , что это при-

лагат. м,р. ,ж. р., с.р. (дети 

должны назвать два спо-

соба определения рода, по 

сущ. и  по окончанию 

прилагательного) 

 

 

 

 

 

 

Дети работают в 

тетрадях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные УУД: 

оценивание усваи-

ваемого содержания 

,исходя из социаль-

ных и личностных 

ценностей. 

Регулятивные 

УУД: 

коррекция — вне-

сение необходимых 

корректив в план и 

способ действия в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его ре-

зультата; оценка и 

осознание учащим-

ся того, что уже 

усвоено и что еще 

нужно усвоить. 

Познавательные 

УУД:самостоятельн

ое создание спосо-

бов решения про-

блем творческого и 

поискового харак-

тера 

Коммуникативные 

УУД: управление 

поведением партне-

ра, контроль; уме-

ние с достаточной 

полнотой и точно-

стью выражать свои 

мысли в соответ-

ствии с задачами и 

условиями комму-

никации. 

Рефлексия  2-3 

мин 

-Выскажите ваше мнение 

об уроке  

Отличное настроение 

Дети оценивают 

свою работу  

Наглядное пособие 
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Хорошее настроение 

Скучно 

Грустно 

-- Осталось ли ваше 

настроение таким же хо-

рошим или изменилось в 

течение урока? Нарисуйте 

смайлик и вложите его в 

тетрадь. 

 

- Спасибо за работу. 

 

Домашнее зада-

ние 

1 мин  

Д/з дифференцированное , 

в трех конвертах: 

1) Задание к упраж-

нению. 

Списать текст. 

Найти в нѐм имена 

прилагательные. 

Выделить оконча-

ния. Определить 

род имѐн прилага-

тельных 

2) Задание к упраж-

нению: 

Прочитать. У имѐн 

прилагательных 

вставить нужное 

окончание. Спи-

сать. Выделить 

окончания. Опре-

делить род имѐн 

прилагательных.. 

3) Задание к упраж-

нению: 

Прочитать. Вста-

вить подходящие 

по смыслу имена 

прилагательные. 

Списать. Выделить 

окончания. Опре-

делить род имѐн 

прилагательных. 

 

 

 

Дети работают с 

карточками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные УУД: 

умение давать вер-

ную эмоциональ-

ную оценку своей  

деятельности на 

уроке 

Регулятивные УУД: 

оценивание детьми 

собственной дея-

тельности, опреде-

ление позиции уче-

ника 

Познавательные 

УУД: формирова-

ние внутреннего 

плана действий, 

структурирование 

полученной инфор-

мации, анализ дея-

тельности на уроке 

Коммуникативные 

УУД: умение с до-

статочной полнотой 

и точностью выра-

жать свои мысли в 

соответствии с за-

дачами и условиями 

коммуникации 

 

Итог урока 1 мин -Как же определить род 

имени прилагательного? 

Повторим алгоритм.  

-Какие бывают окончания  

имѐн прилагательных? 

Ответы детей 

 

 

 

 

-Как же определить 

род имени прилага-

тельного? Повторим 

алгоритм.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
План-конспект урока русского языка  

 

Тема : «Изменение имени прилагательного по числам и родам» 

Тип урока: урок закрепления новых знаний и выработка умений 

Цель урока: создание условий для формирования умения изменять имена прилагательные 

по числам иродам. 

Задачи : предметные: содействовать формированию умения определять род и число имени 

прилагательного, изменять имя прилагательное по родам и числам. 

1.Личностные  результатов: 

- способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности 

2.Метапредметные результатов обучения: 

Регулятивные УУД : 

- уметь определять и формулировать цель на уроке с помощью учителя, сохранять цель и 

учебные задачи; 

- уметь высказывать свое мнение на основе работы с материалом, вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных 

ошибок; 

- формирование умения планировать, координировать, контролировать и оценивать свою 

деятельность; 

- формирование начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний; 

-  находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и информацию, получен-

ную на уроке; 

- развитие операций мышления: сравнения, сопоставления, анализа, синтеза и обобщения. 

Коммуникативные УУД: 

- уметь оформлять свои мысли в устной речи, слушать и понимать речь других; 

- формирование умения взаимодействовать в группах 

 

Ход занятия 

Этап урока Вре-

мя 

Деятельность учителя Деятель-

ность учени-

ка 

Примечания 

Организацион-

ный момент 

2-3 

мин 

Какой сегодня прекрасный день. 

Я рада вас видеть. Давайте пода-

рим друг другу хорошее настрое-

ние. Я улыбаюсь вам, а вы улыб-

нитесь мне! Повернитесь друг к 

другу, улыбнитесь своему соседу, 

соприкоснитесь ладошками и по-

желайте друг другу успеха. Сего-

дня на уроке вам необходимы: 

внимательные глаза, чуткие уши, 

ловкие пальцы, сообразительные 

головы, а самое главное – хоро-

шее настроение. 

Дети улыба-

ются друг 

другу 

 

Словарно- 5-7 - Начинаем подготовку наших 

пальчиков для красивого и гра-

Отгадывают  
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орфографиче-

ская работа 

мин мотного письма. 

ый ий ой  ая яя ое ее ые ие 

- Что можно сказать об этих бук-

восочетаниях? Могут ли быть они  

значимой частью слова? Как она 

называется? Что вы можете рас-

сказать о словах, имеющих любое 

из данных окончаний? Назовите 

слова с ними. 

На столах лежат «карты успешно-

сти» 

1. Определение имени прила-

гательного. 

 

 

слово и запи-

сывают 

Нет. Это сло-

во нужно за-

помнить. 

 

Дети. 

Затрудняемся. 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

- оценивать ре-

зультаты своей 

работы. 

  

Определение и 

формулирова-

ние темы урока 

2 мин Учитель рассказывает: Наш урок 

предлагаю начать такими слова-

ми: 

«Пусть сегодня для нас всех, 

На урок придѐт успех! 

Поприветствуем гостей, 

С ними нам вдвойне теплей, 

Пожелайте нам удачи, 

И успешности в придачу! 

Мы урок наш начинаем, 

Что учили, повторяем!» 

 

- Определите тему нашего урока 

по стихотворению. 

Я имя ищу необычное, звучное,  

Особое, сильное, самое лучшее,  

Короткое, длинное, красное, си-

нее,  

Неброское, яркое, очень краси-

вое,  

Оно уменьшительное или ласка-

тельное,  

Его называют ещѐ ... (Прилага-

тельное) 

-Наш урок по данной теме, опре-

делите учебную задачу. 

-Как вы думаете, что мы будем 

делать сегодня  на уроке? 

- Сегодня на уроке мы повторим и 

обобщим всѐ, что знаем об этой 

части речи. 

- Я буду рада вашей активной ра-

боте на уроке и вашим правиль-

ным ответам. 

 

Организует беседу, выявляющую 

Слова-

синонимы. 

Узнаем, что 

такое сино-

нимы, будем 

их подбирать, 

сравнивать.                    

Личностные: 

- выражать по-

ложительное от-

ношение к про-

цессу познания, 

проявлять вни-

мание. 

 

Регулятивные: 

- нацеливание на 

успешную рабо-

ту. 

- выполнять за-

дание в соответ-

ствии с постав-

ленной целью 

 

 

 

Коммуникатив-

ные: 

- оформлять 

свои мысли в 

устной форме. 

 

 

Коммуникатив-

ные: 

-умение слушать 

и слышать друг 

друга; 

- высказывать 

свои мысли. 

 

Познавательные: 

- уметь ориенти-
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знания детей по теме. 

При необходимости корректирует 

результаты ответов. 

 

В какое время года появляются 

цветы? Назовите первые цветы. 

Наш цветок необычный – сказоч-

ный, каждый его лепесток разного 

цвета. Назовите их. 

- Ребята, повторение нашей темы 

мы проведем, путешествуя с  цве-

тиком – семицветиком.  Цветик- 

семицветик спрятал в своих ле-

пестках все ваши знания об имени 

прилагательном. 

Словарная работа. 

роваться в своей 

системе знаний 

по данному во-

просу. 

Коммуникатив-

ные: уметь 

оформлять свои 

мысли в устной 

речи и понимать 

речь других. 

Актуализация 

опорных зна-

ний 

15 

мин 

Определение рода, числа имѐн 

прилагательных. 

Гвоздика, ромашка, сирень, оду-

ванчик. 

Как можно назвать эти цветы од-

ним словом?(Растения) 

Устно придумайте словосочета-

ния с прилагательными, запишите 

их , выделите окончания, опреде-

лите род , число.  

-Вставьте окончания  имен прила-

гательных в предложениях и про-

пущенные орфограммы: 

Пришла   ранн ..  весна.  Ярк..  

солнце разбудило лес .Проснулся  

перв ..  цветок. 

 

Будьте очень внимательными и 

все свои наблюдения отобразите 

на «карте успешности» 

Запишем  последнее предложе-

ние, сделаем синтаксический раз-

бор. 

проблемный вопрос: прилага-

тельное, которое зависит от име-

ни сущесвительного, может при-

нимать не только род существи-

тельного, но и его число? 

  

Первичное 

усвоение новых 

знаний 

7 мин - Что вы можете рассказать об 

именах прилагательных в этих 

предложениях? 

 

Выбор слов, обозначающих при-

знак предмета 

 

Учащиеся 

проговарива-

ют 
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Как определить? 

 

 

 

Физкультми-

нутка 

2 мин Вы смелые? Веселые? 

Умелые? Милые? 

Ленивые? Послушные? 

Красивые? Драчливые? 

Крикливые? Дружные? 

(Если «нет» - движение руками, 

если «да» - топают ногами) 

 

  

Самостоятель-

ная работа 

3 мин Организует групповую работу: 

 

 

3.На карточках: 

Измените по родам и числам:5 

имѐн прилагательных(1 группа –

умный мальчик, 2 группа- добрая 

сказка, 3 группа –радостное утро, 

4 группа –дружный класс, 5 груп-

па –вежливая девочка ) 

 

 

Сидел у холодного озера. Плыл 

по горной реке.  Любовался кра-

сивым цветком. 

Организует проверку работ. 

Отметьте свою работу на карте 

«успешности» 

 

Организует оценивание по ре-

зультатам обсуждений. 

 

Организует творческую работу 

учащихся по составлению пред-

ложений на предложенную тему. 

 

 

Повторяется 

глагол шѐл 

 

Самостоя-

тельно вы-

полняют за-

дание 

 

Проверка. 

Ответы детей. 

Коммуникатив-

ные: 

- умение заслу-

шивать выступ-

ления других. 

- при необходи-

мости исправить 

и дополнить, 

уточнить озву-

ченный ответ. 

- строить выска-

зывания, понят-

ные для других. 

 

Регулятивные: 

- осуществлять 

самоконтроль, 

взаимоконтроль. 

 

 

Первичное за-

крепление но-

7 мин Игра «Прятки». 

Учитель: По именам при-

лагательным «найдите» имя су-

Ответы: ко-

сой, пѐс, конь, 
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вых знаний ществительное с непроверяемой 

буквой безударного гласного в 

корне, запишите его, обозначьте 

орфограмму. 

Прекрасная, солнечная, 

морозная … (погода). 

Извилистая, горная, лес-

ная, автомобильная  … (дорога). 

Длиннохвостая, любопыт-

ная ,белобокая … (сорока). 

Свежая, русская, интерес-

ная, ежедневная … (газета). 

Грузовая, игрушечная, лег-

ковая …… (машина) 

Погода, дорога, сорока, га-

зета, машина. 

Детям предлагается сле-

дующие задание: найдите среди 

данных прилагательных те, кото-

рые могут употребляться в не-

скольких значениях при употреб-

лении их с именами существи-

тельными и составьте такие сло-

восочетания, объясняя их значе-

ния. 

Теплый день – теплое сердце, 

сладкий пирожок – сладкий голо-

сок, стройная фигура – стройная 

речь. Также можно предложить 

к данным словам подобрать ан-

тонимы (синонимы). Например, 

чистый – грязный, теплый – хо-

лодный, сладкий – горький и т. д. 

 

месяц. 

Рефлексия  2-3 

мин 

Организует рефлексию. 

-Встаньте, дети, опустите руки. 

Наше тело –стебель цветка. Ноги- 

корни. 

Кто научился использовать в сво-

ей речи имена прилагательные 

,находить их предложениях, по-

ставьте ноги на ширину плеч . 

Наши руки- листочки. Кому уда-

лось справиться со всеми задани-

ями, согните руки в локтях. На 

стебельке бутоны -кулачки, а рас-

крытые ладошки –цветочки. Кто 

понял изученную на уроке тему, 

раскройте кулачки –бутоны. 

Мысленно оцените свою работу 

на уроке. Кто может назвать себя 

 

Ответы уча-

щихся 

 

 

 

 

Коммуникатив-

ная: 

- умение вести 

диалог, знать 

правила поведе-

ния в природех, 

- воспринимать 

текст, 

-находить нуж-

ную информа-

цию 

- проявлять ак-

тивность во вза-

имодейтсвии. 
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другом части речи – им. прил. 

поднимите руки – листочки и по-

машите ими. Это ваша благодар-

ность цветику – семицветику. 

Домашнее за-

дание 

1 мин Д/з составьте 3 предложения о 

любимых Ваших занятиях, ис-

пользуя прилагательные. 

  

Итог урока 1 мин Организует обсуждение обобща-

ющего вывода. 

-Какую роль играют в нашей речи 

имена прилагательные? 

Я благодарю вас  за урок. Мне с 

вами было приятно работать. Мо-

лодцы! 

 Регулятивные: 

- контролиро-

вать и оценивать 

свои действия 

при работе с 

наглядным и 

словесным ма-

териалом при 

сотрудничестве 

с одноклассни-

ками. 

- выбирать дей-

ствия в соответ-

ствии с постав-

ленной задачей, 

устанавливать 

соответствие 

полученного ре-

зультата постав-

ленной цели. 

Регулятивные: 

- осуществлять 

пошаговый и 

итоговый кон-

троль 

- уметь оцени-

вать правиль-

ность выполне-

ния действий. 

Коммуникатив-

ные: 

- уметь оформ-

лять свои мысли 

в устной форме, 

- понимать на 

слух ответы 

обучающихся 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
План-конспект урока русского языка  

 

Тема : «Изменение имен прилагательных по падежам» 

Тип урока: урок закрепления новых знаний и выработка умений 

Цель урока: создание условий для формирования умения склонять имя прилагательное по 

падежам. 

Задачи : 

Предметные результаты: содействовать формированию  умения согласовывать имя прилага-

тельное с именем существительным; 

изменять прилагательные по родам, числам и падежам; определять род, число, падеж, скло-

нение имѐн прилагательных и находить имя прилагательное с заданными грамматическими при-

знаками. 

Регулятивные  УУД:  принимать и сохранять учебную задачу; планировать свои действия и 

следовать установленным правилам в соответствии с поставленной задачей; вносить необходимые 

коррективы в действия на основе его оценки и учета ошибок. 

Познавательные УУД: анализировать изучаемые объекты с выделением существенных при-

знаков. 

Коммуникативные УУД: формулировать собственное  мнение, задавать вопросы, договари-

ваться и находить общее решение в совместной деятельности. 

Личностные результаты: учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; способность к самооценке. 

 

 Ход занятия 

 

Этап урока Время Деятельность учителя Деятельность 

ученика 

Примеча-

ния 

Организаци-

онный мо-

мент 

2-3 

мин 

 «Будем отвечать активно, 

Хорошо себя вести, 

Чтобы гости дорогие 

Захотели к нам прийти!» 

Дети настраи-

ваются на урок 

 

Словарно-

орфографи-

ческая работа 

5-7 

мин 

-Чтение текста  учащимися . 

Найти все имена прилагатель-

ные. Сосчитайте их. 

Будьте очень внимательными 

и все свои наблюдения отоб-

разите на «карте успешности» 

в цветовой форме. 

 

Маленькое солнце 

На моей ладошке- 

Белая  ромашка 

На зелѐной ножке. 

С белым ободочком 

Жѐлтые сердечки… 

Сколько на лугу их.  

 

Отгадывают 

слово и запи-

сывают 

 

Познава-

тельные: 

- уметь 

ориентиро-

ваться в 

своей си-

стеме зна-

ний; 

- осу-

ществлять 

анализ 

объектов. 

 

Определение 

и формули-

2 мин -Сегодня на уроке мы про-

должим работу по изучению 

тайн русского языка.  

                    

Познава-

тельные: 
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рование темы 

урока 

- проблемный вопрос: мы 

должны сегодня выяснить из-

меняется ли прилагательное 

по падежам 

 Это нам и следует выяснить в 

процессе урока 

Задание: Просклонять 

1 имя прилагательное вместе 

с существительным, к кото-

рому   оно относится. Выде-

лить окончание им. прил.   

(Словосочетания  выбирают-

ся детьми) 

-Сделайте вывод. 

1 ряд:     (м.р) 

2 ряд:   ( ж.р.) 

3 ряд:   (ср.р.) 

Проверка. Выслушать мнение 

представителя каждой пары. 

Какой сделаем вывод? 

  ВЫВОД: 

·     Имена прилагательные 

склоняются по падежам. 

·     Имя прилагательное нахо-

дится в том же роде, 

числе и падеже, что и имя су-

ществительное, 

к которому оно относится. 

 -  Определите, какая сегодня 

тема урока? 

Тема урока:     Изменение 

прилагательных по   падежам.   

- уметь 

ориентиро-

ваться в 

своей си-

стеме зна-

ний по 

данному 

вопросу. 

Коммуни-

кативные: 

уметь 

оформлять 

свои мысли 

в устной 

речи и по-

нимать 

речь дру-

гих. 

Актуализация 

опорных зна-

ний 

15 мин Логический диктант. (Про-

верка усвоения пройденно-

го) 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Да     + +     + + + + 

Нет – –     – –         

1. Имя прил. часть слова. 

2. Имена прил. отвечают 

на вопросы кто? что? 

3. Имена прил. обознача-

ют признак предмета. 

4. Имена прил. изменяют-

ся по родам. 

5. Имена прил. бывают 

только муж., и жен., 

рода. 
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6. Имена прил. не изме-

няются по числам. 

7. Имена прил. являются 

второстепенными чле-

нами предложения. 

8. Имена прил. связаны в 

роде и числе с им. сущ. 

9. Имена прил. муж. рода 

имеют окончания -ый, -

ий 

10. Имена прил. жен. рода 

имеют окончания -ая, -

яя. 

 

Первичное 

усвоение но-

вых знаний 

7 мин Учащиеся работают с 

текстом, вставляют прилага-

тельные в нужной форме. 

За доброе дело берись 

смело: сам не осилишь, помо-

гут. Без добрых дел не будет 

и _______________________ 

имени. 

Нет____________________зе

мли, есть плохие хозяева. Не 

одежда красит человека, 

а______________________дел

а. У человека должно быть 

доброе сердце, а у дерева – 

_______________________кор

ень.  

Слова для справок: доброго, 

плохой, красивые, добрый. 

  

                                          

Учащиеся про-

говариваю  

 

 

Презента-

ция 

Физкультми-

нутка 

2 мин Вы смелые? Веселые? 

Умелые? Милые? 

Ленивые? Послушные? 

Красивые? Драчливые? 

Крикливые? Дружные? 

(Если «нет» - движение рука-

ми, если «да» - топают нога-

ми) 

 

  

Самостоя-

тельная рабо-

та 

3 мин -Подтвердите свои наблюде-

ния. 

 Учебник  стр. 104,  позна-

комьтесь  с таблицей. 

 7.Напишем проверочную ра-

боту.  

Комплекты диктантов по теме 

Повторяется 

глагол шѐл 

Самостоятель-

но выполняют 

задание 

 

Регулятив-

ные: 

- осу-

ществлять 

самокон-

троль, вза-



112 

«Правописание окончаний 

прилагательных»  Упр. 8. 

(1 ученик за компьютером) 

(Проверка.  Нажать на  окно 

«Проверка) 

 

Проверка. От-

веты детей. 

имокон-

троль. 

 

 

Первичное 

закрепление 

новых знаний 

7 мин Новая, зимняя, готовая, весен-

нее, смешной, длинный, гиб-

кий.   

 -Посмотрите, что общего в 

этих словах?                                     

( Все слова им. прилагатель-

ные в ед. числе ) 

3.-Распределите имена прила-

гательные  по родам. 

новая                                 

смешной                                                    

весеннее 

зимняя                              длин-

ный                                                    

зелѐное                                             

готовая                            гибкий 

4.Составьте словосочетания  с 

каждым прилагательным 

.Работа в парах 

 

  

Рефлексия  2-3 

мин 

Над какой темой сегодня ра-

ботали на уроке?  

-Как оцениваете свою работу? 

Расскажите по схеме: 

На  экране помещена схема:   

Я  смог----- 

                                                   

Я запомнил--------- 

                                                   

Я узнал. 

 

Ответы уча-

щихся 

 

 

 

 

Личност-

ные: 

- выражать 

положи-

тельное 

отношение 

к процессу 

познания, 

проявлять 

внимание, 

желание 

узнать но-

вое. 

Домашнее 

задание 

1 мин Упражнение № 45. Сделать 

памятку по грамматическим 

признакам имени прилага-

тельного 

  

Итог урока 1 мин Организует обсуждение 

обобщающего вывода. 

-Какие грамматические при-

знаки вы теперь знаете имена 

прилагательные? 

Я благодарю вас  за урок. Мне 

с вами было приятно работать. 

Молодцы! 

 Коммуни-

кативные: 

- уметь 

оформлять 

свои мысли 

в устной 

форме, 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
План-конспект урока русского языка  

Тема «Сравнение имѐн прилагательных и существительных» 

Тип урока: Изучение нового материала. 

Цель: создание условий для сравнения имѐн существительных и прилагательных. 

Задачи: предметные: создание условий для умения правильно определять и писать букву 

в окончании имѐн прилагательных; формирования навыков определения частей речи по основ-

ным признакам; умения сравнивать имя существительное и имя прилагательное. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: воспитывать любознательность, чувство любви к родному языку, 

природе; интерес к учению, желание и умение учиться; аккуратность при работе  с учебником, 

тетрадью, умение общаться, работать в парах. 

Коммуникативные УУД: 

- уметь оформлять свои мысли в устной речи, слушать и понимать речь других; 

- формирование умения взаимодействовать в группах 

Познавательные УУД: развивать учебно – интеллектуальные умения учащихся (сопо-

ставлять, устанавливать сходства и различия, делать выводы; определять родовые окончания у 

имени прилагательного; правильно употреблять в своей речи имена существительные и имена 

прилагательные). 

 

Ход урока 

Этап урока Время Деятельность учителя Деятельность 

ученика 

Примечания 

Организа-

ционный 

момент 

2-3 

мин 

Всем! Всем! Добрый день! 

Прочь с дороги нашей 

лень! 

Не мешай учиться! 

Не мешай трудиться! 

Психологический 

настрой 

( рассказывают хо-

ром стихотворение) 

 

Познаватель-

ные: осознают 

необходимость 

получения но-

вых знаний. 

 

Словарно-

орфографи-

ческая рабо-

та 

5-7 

мин 

Минутка теории: 

1.С какими частями речи 

мы работали на прошлом 

уроке? 

2.Изменяются ли имена 

существительные и имена 

прилагательные по чис-

лам? 

3.Какая из этих частей ре-

чи изменяется и по родам, 

а какая нет? 

Какая из этих частей речи 

обычно командует, а  ка-

кая подчиняется? 

 

Ой ый ий  ая яя ое ее 

 

 

Чуд… приволье, пре-

красн… цветок, 

Осенн… погода, зл… 

Открывают тетра-

ди, записывают 

число. классная ра-

бота. 

 

Отвечают на во-

просы учителя. 

 

- Осень. 

- Холодает, небо 

становится серым, 

идет дождь, дует 

ветер. 

Записывают цепоч-

ку букв 

Записывают слово-

сочетания, встав-

ляют окончания 

прилагательных. 

Делают вывод: 

окончания прила-

Познаватель-

ные: исполь-

зуют общие 

приѐмы реше-

ния задач; 

ориентируются 

в разнообразии 

решений. 

Личностные: 

сохраняют мо-

тивацию учеб-

ной деятельно-

сти и своего 

самоопределе-

ния. 
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волк, зл… волчица, ма-

лень…  зверьки. 

гательных узнаѐм 

по вопросу к нему. 

Определе-

ние и фор-

мулирова-

ние темы 

урока 

2 мин Сегодня мы откроем ещѐ 

два секрета существи-

тельных. 

Секрет 1. 

-вставьте слово «кино» в 

предложения 

 

 

Что можете сказать об 

этом слове? 

Есть слова в русском язы-

ке, которые не изменяют 

свою начальную форму. 

Вчера мы ходили в _. 

В_ было много народу. 

Из ___ кино мы пришли 

поздно.__ мы были до-

вольны. Всем рассказыва-

ли о __-. 

Секрет 2. Запишите к 

каждому рисунку слово, 

называющее один такой 

предмет и много таких 

предметов. 

Открываем учебник с. 72. 

Читаем правило. 

Анализируют слова 

по указанным па-

раметрам, сравни-

вают их. 

Регулятивные: 

соотносят 

свою деятель-

ность с резуль-

татом и оцени-

вают еѐ; опре-

деляют и фор-

мулируют 

цель. 

 

Познаватель-

ные: умеют 

ориентиро-

ваться в своей 

системе зна-

ний. 

 

Личностные: 

осваивают 

личностный 

смысл учения. 

 

Коммуника-

тивные: умеют 

донести свою 

позицию до 

других 

Актуализа-

ция опор-

ных знаний 

15 мин 4 упражнения для активи-

зации мыслительной дея-

тельности. 

1) качание головой; 

2) рисование «ленивых» 

восьмѐрок в воздухе; 

3) надевание «шапочки» 

для раздумывания; 

4) «стрельба» глазами. 

 

Повторяют движе-

ния за учителем. 

Познаватель-

ные: исполь-

зуют общие 

приѐмы реше-

ния задач; 

ориентируются 

в разнообразии 

решений. 

Коммуника-

тивные: взаи-

модействуют в 

ходе работы; 

ведут диалог; 

принимают 

другое мнение 

и позицию. 

Личностные: 

сохраняют мо-

тивацию учеб-

ной деятельно-

сти и своего 

самоопределе-
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ния 

Первичное 

усвоение 

новых зна-

ний 

7 мин Прочитайте слова. что их 

объединяет? 

 

Грабли, Альпы, прятки, 

каникулы, сливки, сумер-

ки, сутки, Карпаты, духи, 

щипцы, заморозки, жмур-

ки 

 

 

 

Исправь ошибки. 

Отец  шѐл  рядом  с  ло-

шадью  и держался за 

вожжу. 

 

После летних каникул 

началась учебная  будня. 

 

У девочки были красивые 

кудри. 

 

Держась за перило, Сер-

гей быстро взбежал по 

лестнице. 

 

Афины – столица Греции. 

 

В магазине я купил кон-

серву. 

Эти существитель-

ные имеют форму 

только множе-

ственного числа. 

 

 

Познаватель-

ные: самостоя-

тельно делают 

выводы, пере-

рабатывают 

информацию; 

преобразовы-

вают еѐ. 

 

 

Коммуника-

тивные: 

оформляют 

свои мысли в 

устной речи; 

понимают точ-

ку зрения дру-

гого. 

 

Регулятивные: 

самостоятель-

но определяют 

критерии оце-

нивания; дают 

оценку своей 

деятельности. 

Физкуль-

тминутка 

2 мин Пришло время физкуль-

тминутки 

Ветер дует нам в лицо 

Закачалось деревцо 

Ветерок все тише, тише 

Деревцо все ниже, ниже 

  

Самостоя-

тельная ра-

бота 

3 мин О каких двух секретах 

существительных  вы 

узнали сегодня на уроке? 

-Пригодятся нам эти зна-

ния? 

-Где? 

-А теперь отправимся в 

магазин и купим предме-

ты - названия которых 

употребляются либо толь-

ко во множественном чис-

ле, либо только в един-

ственном числе. 

 

Работают с карточ-

ками 

(разноуровневыми) 
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Первичное 

закрепление 

новых зна-

ний 

7 мин Учитель. Сегодня 

мы проведем провероч-

ную работу по теме «Имя 

прилагательное». Успеш-

но справиться с ней Вам 

помогут ранее получен-

ные знания по основным 

грамматическим призна-

кам имени прилагательно-

го, а также умения пра-

вильного находить прила-

гательное в речи; опреде-

лять число, род, падеж, 

число, а также безоши-

бочно писать их оконча-

ния.  

1. Продолжи ряд 

слов однокоренными при-

лагательными.  

Храбриться, храб-

рость, ____________ 

Запах, пах-

нет,____________ 

Лень, лениться, 

___________________ 

Ночь, ночевать, 

ночлег, _____________ 

Тень, затенить, 

___________________ 

2. Подчеркни одно 

из данных 

прилагательных 

подходящее по смыслу. 

а) Даже в самый … 

(жаркий, горячий, 

жгучий, знойный, 

палящий) день, если 

приложить к щеке 

листочек липы или березы, 

клена или дуба, то 

почувствуете, что он 

прохладный. 

б) Если разложить 

на земле листья одного 

только дерева, они 

займут … (великую, 

большую, огромную, 

громадную) площадь. 

3.Вставь в каждую 

пословицу подходящее по 

смыслу прилагательное. 

Каждый учащийся 

выбирает три из 

шести предложен-

ных заданий и его 

выполняет, пока 

звучит специальная 

музыка. 

Как только му-

зыка заканчи-

вается, ответ-

ственные за 

каждым сто-

лом собирают 

карточки с вы-

полненными 

заданиями, а 

затем переда-

ют их следу-

ющим ребятам 

по часовой 

стрелке. 
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Выдели окончания 

прилагательных. 

За доброе дело 

берись смело: сам не 

осилишь, помогут. Без 

добрых дел не будет и 

_______________________ 

имени. 

Нет___________________

_земли, есть плохие 

хозяева. Не одежда 

красит человека, 

а______________________

дела. У человека должно 

быть доброе сердце, а у 

дерева – 

_______________________

корень.  

Слова для справок: 

плохой, добрые, хороший, 

доброго. 

4. Подбери к 

существительным 

прилагательные. Обозначь 

род, выделите окончания. 

__________сказка; 

__________здание; 

__________музыка; 

__________картина; 

__________солнце 

_________дерево.  

5. Спиши, вставляя 

пропущенные буквы. 

Укажи падеж выделенных 

прилагательных.  

В России праздник 

Нового года ввел Петр I. 

По его указу первого 

января 1700 года в Москве 

налили из пушек, жгли на 

площ…дях смоляные 

бочки. М…сквичи 

укр…шали дома з…мней 

хвоей. 

_________________

_______________________

_______________________

______________________ 

6.Спиши, вставляя 

пропущенные окончания 

прилагательных. Укажи 
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число и падеж. Пример, 

Любовались веселым 

(т.п.) праздником (т.п.). 

Писали о весел… 

празднике, строили на 

прав… берегу, кружился 

над прав… берегом, 

рассказал о хорош… 

человеке, встретился с 

хорош… человеком, читал 

о смел… поступке, 

восхищался смел… 

поступком. 

Учитель. А теперь 

нужно провести самопро-

верку. Проверьте свои ра-

боты и укажите на полях 

отметки напротив каждого 

задания: плюс – вы увере-

ны, что данное задание 

выполнено правильно; 

минус – не знаете, как его 

выполнять; знак вопроса – 

сомневаетесь в правиль-

ности его выполнения. 

После такой про-

верки задания была наме-

чена работа по устране-

нию недочетов и ошибок. 

 

Рефлексия  2-3 

мин 

Поднимите солнышко, 

кому было комфортно на 

уроке, всѐ понятно, кому 

не всѐ понятно и не очень 

интересно - тучку. 

-Кто по - вашему лучше 

всех работал на уроке? 

--Оцените друг друга, себя 

 Познаватель-

ные: проводят 

рефлексию 

способов и 

условий дей-

ствия; контро-

лируют и оце-

нивают про-

цесс и резуль-

таты деятель-

ности. 

Коммуника-

тивные: 

Выражают 

свои мысли с 

достаточной 

полнотой и 

точностью, 

формулируют 

и аргументи-
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руют своѐ 

мнение, учи-

тывают разные 

мнения. 

Личностные: 

определяют 

оценку това-

рища . само-

оценку на ос-

нове критерия 

успешности 

Домашнее 

задание 

1 мин Запишите задание в днев-

ник упр.178 

(2 задания) на выбор. 

  

Итог урока  1 мин -О каких двух секретах 

существительных  вы 

узнали сегодня на уроке? 

-Пригодятся нам эти зна-

ния? 

-Где? 

-А теперь отправимся в 

магазин и купим предме-

ты - названия которых 

употребляются либо толь-

ко во множественном чис-

ле, либо только в един-

ственном числе. 

 

Накапливают опыт 

применения полу-

ченных знаний. 

Регулятивные: 

умеют соотне-

сти результат 

своей деятель-

ности с целью. 

Коммуника-

тивные: вла-

деют приѐма-

ми диалогиче-

ской и моноло-

гической речи. 

 


