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Большие социально-экономические преобразования, происходящие в нашей 

стране на современном этапе, непосредственно касаются системы 

образования, осуществления обучения и воспитания школьников. Решающая 

роль в подготовке подрастающего поколения к жизни принадлежит 

школьному учителю. Сегодня общество выдвигает принципиально новые 

требования к личности и деятельности педагога, требует сформированности 

его профессионального мастерства. Ведь именно школьный учитель 

реализует цели и задачи обучения и воспитания, организует активную 

учебно-познавательную, трудовую, общественную, художественно-

эстетическую и спортивно-оздоровительную деятельность учащихся, 

направленную на их развитие и формирование разнообразных личностных 

качеств. Об определяющей роли учителя в образовании и воспитании 

учащихся говорят многочисленные примеры школьной практики, есть 

высказывания о ней многих выдающихся педагогов прошлого и 

современности. Так, Я.А. Коменский утверждал в «Великой дидактике»: 

«Учителями пусть будут самые лучшие из людей, выдающиеся своей 

нравственностью, – вот наиболее действенное замечательное средство к 

тому, чтобы побудить учеников к самой честной жизни». Известный 

математик М.В. Остроградский писал: «Хороший учитель рождает хороших 

учеников». Сегодня в школах работают учителя, которые добиваются 

высокого качества обучения и воспитания, проявляют методическое 

творчество, обогащают передовой педагогический опыт. Однако нельзя не 

констатировать тот факт, что по ряду многих причин в современных учебных 

заведениях явно недостаточно педагогов, осуществляющих педагогическую 

деятельность на высоком профессиональном уровне. 

Повышение качества обучения школьников является одной из самых 

актуальных проблем педагогики и методики сегодня. К сожалению, в 

настоящее время все более очевидными становятся недостатки в 

образовательном уровне школьников, в том числе и в уровне владения ими 

родным языком. В «Фундаментальном ядре содержания общего 

образования» справедливо отмечается: «В системе школьного образования 

русский язык является не только предметом изучения, но и средством 

обучения, определяющим успешность в овладении всеми школьными 

предметами и качество образования в целом». Глобальное реформирование 

системы образования в России, ключевой идеей которого стала идея 

развития, предопределяет изменение концепции образования от центрически-

знаниевского подхода к системно-деятельностному. На первый план 

выдвигается проблема перехода от «знания-догмы» к «знанию-мышлению». 

Именно успешное и осознанное владение русским языком составляет основу 
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формирования универсальных учебных действий, которые в свою очередь 

порождают компетенции, знания, умения, навыки, а значит, обеспечивают 

воспитание всесторонне развитой, интеллектуальной, духовной личности, 

способной адаптироваться в сложном современном мире. 

А.С. Макаренко утверждал,  что ученики простят своим учителям и 

строгость,  и сухость, и даже придирчивость, но не простят плохого знания 

дела. "Я на опыте пришел к убеждению, что решает вопрос мастерство, 

основанное на умении, на квалификации". (А.С. Макаренко). Педагогическая 

биография учителя индивидуальна.  

Не каждый и не  сразу  становится мастером.  У некоторых на это уходят 

многие годы. Случается, что отдельные педагоги, к сожалению, так и 

остаются в разряде посредственных. 

Чтобы стать мастером, преобразователем, творцом, учителю необходимо 

овладеть закономерностями и механизмами педагогического процесса.  Это 

позволит ему педагогически мыслить и  действовать, т.е. самостоятельно 

анализировать педагогические явления, расчленять их на составные 

элементы, осмысливать каждую часть в связи с 

целым,  находить  в  теории  обучения и воспитания идеи,  выводы, 

принципы,  адекватные логике рассматриваемого явления;  правильно 

диагностировать явление – определять,  к какой категории психолого-

педагогических понятий оно относится;  находить основную педагогическую 

задачу (проблему) и способы ее оптимального решения.  

Педагог – это мастер своего дела, это специалист высокой культуры, глубоко 

знающий свой предмет, хорошо знакомый с соответствующими отраслями 

науки или искусства, практически разбирающийся в вопросах общей и 

особенно детской психологии, в совершенстве владеющий методикой 

обучения и воспитания. 

В педагогической теории исторически сложились два подхода к пониманию 

учительского мастерства. Первый связан с пониманием методов 

педагогического труда, второй базируется на утверждении, что личности 

педагога, а не методу принадлежит ведущая роль в воспитании. Но 

поскольку метод неотделим от личности педагога, то никакого 

противопоставления тут нет, разница лишь в том, под каким углом зрения 

рассматривается мастерство – как метод через личность его реализующего 

или через личность педагога, реализующего метод. 

Существует мнение, что подлинным мастером – учителем – может стать 

лишь талантливый человек с определенным наследственным 

предрасположением. Учителем надо родиться. Есть и другие утверждения: 

массовая профессия не может стать привилегией особенно одаренных. Почти 
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все люди наделены самой природой качествами воспитателей. Задача состоит 

в том, чтобы научиться педагогическому мастерству. Мастерство учителя 

выражается прежде всего в умении так организовать учебный процесс, чтобы 

при всех, даже самых неблагоприятных условиях, добиваться нужного 

уровня воспитанности, развития и знаний учащихся. 

Искусство учителя особенно проявляется в умении учить на уроках. 

Опытный педагог добивается от учеников усвоения программного материала 

именно на уроке. Еще одним важным показателем мастерства является 

умение активизировать обучаемых, развивать, их способности, 

самостоятельность, пытливость. 

– Каким должен быть современный учитель русского языка и 

литературы  и что вбирает в себя слово «учитель»? 

–  Прежде всего, учитель-словесник должен быть грамотным человеком и 

любить язык. Любить так, чтобы дети это чувствовали, тогда они начнут 

подражать: говорить, читать, писать, «как наш учитель». Из желания 

подражать тому, кем восхищаешься в школьные годы, иногда вырастают 

таланты. Учащихся надо увлечь процессом изучения русского языка, а 

каждый урок должен быть немножко загадочным, чтобы у детей возникло 

желание  разгадать эту тайну. 

Работа учителя – разносторонняя, поэтому знание предмета и умение 

преподнести его –  только одна из сторон деятельности педагога. 

Творческие учителя верят в успех своих учеников, но в еще большей степени 

верят в то, что сами способны на многое, а это в свою очередь подвигает их к 

постоянному самосовершенствованию и самовоспитанию. Настоящие 

педагоги ориентированы на создание позитивной атмосферы класса и школы, 

а потому склонны больше хвалить и меньше ругать, избегать нанесения 

личных обид и не замечать мелких неприятностей. Современные учителя 

должны быть великодушными, обладая способностью прощать и извлекать 

уроки из собственных ошибок; уметь анализировать сделанное, ориентируясь 

на высокие идеалы. 

В последнее десятилетие ведутся активные поиски рационального 

преподавания русского языка. В результате в системе начального и среднего 

образования Российской Федерации обучение русскому языку ведется по 

целому ряду учебных комплексов с использованием традиционных и 

развивающих технологий, авторских и индивидуальных программ, выбор 

которых предоставлен школам. Многие учителя-практики в своей 

деятельности сталкиваются с трудностями, обусловленными низкой 

мотивацией учащихся на предмет получения новых знаний, активности в 

учебной деятельности. Разрешением этого вопроса является использование 
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активных средств формирования универсальных учебных действий на уроке. 

И здесь особенно хотелось бы отметить, что русский язык является не только 

учебным предметом школьной образовательной программы, но и средством 

обучения другим дисциплинам. В этом аспекте применение учителем-

словесником различных средств формирования УУД становится особенно 

значимым. 

Одним из эффективных средств, способствующих познавательной 

мотивации, а также формированию универсальных учебных действий 

является создание проблемных ситуаций на уроке. А. М. Матюшкин 

характеризует проблемную ситуацию как «особый вид умственного 

взаимодействия объекта и субъекта, характеризующийся таким психическим 

состоянием субъекта (учащегося) при решении им задач, который требует 

обнаружения (открытия или усвоения) новых, ранее субъекту неизвестных 

знаний или способов деятельности» 

На таком уроке реализуется исследовательский подход к обучению, принцип 

деятельности, смысл которого заключается в том, что ребенок получает 

знание не в готовом виде, а «добывает» его в процессе своего труда. Именно 

такой урок, на наш взгляд, нужен сегодняшнему ученику. А. А. Леонтьев 

отмечает: «Обучать деятельности – это значит делать учение 

мотивированным, учить ребенка самостоятельно ставить перед собой цель и 

находить пути, в том числе средства, ее достижения (т.е. оптимально 

организовывать свою деятельность), помогать ребенку сформировать у себя 

умения контроля и самоконтроля, оценки и самооценки».Важно, чтобы 

собственное знание о незнании воспринималось детьми как ценный 

результат урока и становилось стимулом дальнейшего освоения содержания. 

В процессе такой систематической работы на уроке формируются 

регулятивные, познавательные, коммуникативные действия. Учащиеся 

учатся фиксировать затруднения в собственной деятельности, выявлять 

причины этих затруднений, определять цель своей дальнейшей работы, 

выбирать средства и способы достижения поставленной цели, осуществлять 

поиск необходимой информации. Ученики учатся сравнивать, анализировать, 

делать вывод, формулировать свое мнение и позицию, координировать 

различные позиции в сотрудничестве. 

Подобные приемы удовлетворяют потребность в творчестве учащихся, 

развивают способность к лаконичному изложению мыслей в устной и 

письменной форме, активизируют мыслительную деятельность учащихся и, в 

общем, способствуют формированию различных компетенций. 

Развивает умение воспринимать информацию, способность к рефлексии и 

прием «Знаю – хочу узнать – узнал – научился». Этап «Знаю» предполагает 
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работу в паре: что я знаю о теме урока; «Хочу узнать» - формулирование 

цели; «Узнал» - соотношение старой и новой информации; «Научился» - 

осознание результативности деятельности.           

Повышают мотивацию к изучению материала, развивают умение 

прогнозировать задания «Верные-неверные утверждения», 

«Прогнозирование». Используя прием «Верные-неверные утверждения», 

предлагаем  ученикам несколько утверждений по еще не изученной теме. 

Дети выбирают верные утверждения, полагаясь на собственный опыт или 

просто угадывая. На стадии рефлексии возвращаемся к  этому приему, чтобы 

выяснить, какие из утверждений были верными. Упражнение 

«Прогнозирование» можно использовать, например, на уроках литературы, 

когда учащимся предлагается спрогнозировать дальнейшие действия героя в 

сложной для него ситуации, в ситуации морального, нравственного выбора. 

Важнейшую роль в формировании УУД играет работа с текстом. Навык 

чтения по праву считается фундаментом всего образования. Полноценное 

чтение – сложный и многогранный процесс, предполагающий решение таких 

познавательных и коммуникативных задач, как понимание (общее, полное и 

критическое), поиск конкретной информации, самоконтроль, восстановление 

широкого контекста, интерпретация, комментирование текста и многое 

другое. В деятельности чтения участвуют такие механизмы, как восприятие, 

узнавание, сличение, понимание, осмысление, антиципация, рефлексия и др. 

В педагогической практике выделяется несколько приемов работы с 

текстом. Прием составления плана позволяет глубоко осмыслить и понять 

текст. Для построения плана целесообразно по мере чтения последовательно 

задавать себе вопрос «О чем здесь говорится?». 

Учебный предмет «Литература» имеет особое значение для формирования 

морально-ценностной позиции учащихся. Поэтому очень важно специально 

организовать ориентацию учащихся на поступок героя и его нравственное 

содержание. Для формирования коммуникативных УУД целесообразно 

использовать приемы, направленные на осмысление содержания текста: 

«Чтение с остановками», «Чтение с пометками», «Составление кластера». 

«Составление кластера» - особая графическая организация материала, 

позволяющая систематизировать и структурировать имеющиеся знания. В 

центре записывается ключевое слово и от него расходятся стрелки-лучи, 

показывая смысловые поля того или иного понятия. 

Дискуссия – еще одно средство формирования универсальных учебных 

действий школьников. Диалог учащихся может проходить не только в 

устной, но и письменной форме. Для становления способности к 

самообразованию очень важно развивать именно письменную форму 
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диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное 

время для этого – основное звено школы (5-8 классы). Следует обратить 

внимание на развитие тех коммуникативных умений, которые являются 

предпосылкой успешно проведенной письменной дискуссии: четко 

письменно излагать свое мнение, понимать точки зрения своих 

одноклассников, выраженные письменно, задавать вопросы на понимание, 

вступать в спор с автором письменного текста в ситуации, когда автор может 

(не может) ответить читателю. Эти коммуникативные умения могут 

послужить основой для серьезной работы в дальнейшем с текстами 

(документами, первоисточниками и т.п.), в которых содержатся разные точки 

зрения, существующие в той или другой области знаний. 

В условиях модернизации образования учителя-предметники должны 

уходить от фронтальной формы работы и внедрять в свою 

деятельность групповую формуработы. Группы могут создаваться как по 

желанию учащихся, так и самим учителем. Смысл данной работы состоит в 

том, что каждый член группы будет исполнять отведенную ему роль, от 

качества исполнения которой будет зависеть результат деятельности всей 

группы. При этом внутри группы учащиеся будут одобрять, поддерживать 

члена своей команды. «Именно в обществе со сверстниками ребенок может и 

смеет практиковать традиционно взрослые формы поведения (контроль, 

оценку). В общении со сверстниками зарождается необходимость, и всегда 

есть возможность встать на точку зрения другого, координировать его 

действия со своими, а за счет этого понимать другого». Учащиеся учатся в 

этом случае также искать информацию, сообщать ее другим, высказывать 

свою точку зрения, принимать чужое мнение, создавать продукт совместного 

труда. Это обеспечивает также формирование всех видов УУД. 

  На начальном этапе совместного выполнения группой задания действия 

членов группы согласовывает учитель, постепенно вовлекая учеников в 

посильное осуществление некоторых, доступных для обучаемого действий, 

необходимых для достижения результата. При этом педагог максимально 

регулирует весь процесс выполнения задания. 

  Проектная и исследовательской деятельности – необходимое условие 

компетентностного подхода и действенное средство формирования 

универсальных учебных действий. В процессе этих видов деятельности у 

учащихся формируется весь спектр УУД: коммуникативные (развитие 

навыков работы в группе, воспитание толерантности, формирование 

культуры публичных выступлений), регулятивные(овладение навыками 

самоорганизации, умение ставить перед собой цели, планировать и 

корректировать деятельность, принимать решения; нести личную 
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ответственность за результат), познавательные (познание объектов 

окружающей реальности; изучение способов решения проблем, овладение 

навыками работы с источниками информации, инструментами и 

технологиями), личностные (ученик определяет для себя значимость 

выполняемой работы, учится ориентироваться в социальных ролях и 

межличностных отношениях). Исследования учащихся обеспечивают 

высокую информативную емкость и системность в усвоении учебного 

материала, широко охватывают внутрипредметные и междисциплинарные 

связи.   

Особое место в формировании УУД на уроках русского языка и литературы 

хотелось бы отвести театрализации как одной из форм групповой 

деятельности учащихся. Пятиклассники, к примеру, с удовольствием 

инсценируют басни А.И. Крылова, самостоятельно создают декорации, 

костюмы. На уроках русского языка этот прием тоже находит свое 

применение. Например, урок-обобщение по теме «Глагол» проходит в 

«Школе волшебных поваров», на котором ребята в прямом смысле 

переодеваются, и занятие проходит в необычном – костюмированном – виде. 

Рефлексия – одно из важнейших средств формирования умения учиться. К 

средствам, формирующим универсальные учебные действия на стадии 

рефлексии, помогающие творчески интерпретировать информацию, 

относятся: написание эссе, составление телеграммы, памятки, инструкции, 

стихотворение по алгоритму, письмо по кругу, синквейн. 

Систематически на уроках русского языка и литературы в 5-6-х классах 

целесообразно использовать такое средство формирования УУД, 

как создание учащимися литературных произведений (сказок, рассказов, 

басен, баллад), в том числе и лингвистических. Это способствует 

формированию познавательных, регулятивных, коммуникативных УУД, 

помогает ученику и учителю оценить качество образования, развивать 

рефлективные способности учащихся. Это средство формирования 

универсальных учебных действий в учебной практике можно тесно связать с 

проектной деятельностью и методом портфолио, что прекрасно 

иллюстрирует системно-деятельностный подход, на который опирается 

современное образование. 

Интеграция выше названных средств  позволит осуществлять 

целенаправленное формирование ключевых компетенций у учащихся и, в 

конечном счете,   повысить качество знаний по предмету и создать условия 

для успешной  социализации личности.  Однако следует особое внимание 

уделить внимание тому, что при использовании современных 

образовательных технологий, безусловно, должно присутствовать чувство 
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меры. Не перегрузить, не нагромождать, не навредить, - этот постулат 

неоспорим. Целенаправленное формирование ключевых компетенций у 

учащихся возможно только при системном подходе к проблеме. 

 


