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и пунктуации. Филологам хорошо из-
вестен дидактический парадокс: ребёнок
не делает тех или иных орфографиче-
ских ошибок до тех пор, пока не вы-
учит соответствующее правило.
До изучения правила он пишет верно,
не задумываясь, а применяя правило,
начинает делать ошибки. 

Но упорно из года в год вся страна
учит правила, хотя практическая задача
школы — научить грамотному письму,
а не набору правил. А русский язык
привычно стоит в ряду трудных пред-
метов, по которому всегда наибольшее
число «троек» и «двоек».

Овладение письменной грамотностью
напрямую никогда не зависело от сте-
пени накопления знаний (правил орфо-
графии, пунктуации и т.д.) «Ребёнок
должен в своём развитии пройти через
стадию, когда очевидность нужности

Íесколько лет работы начальных
классов нашего лицея в статусе
экспериментальной площадки по

реализации модели природосооб-
разного обучения языковой гра-
мотности дали замечательные ре-
зультаты не только в начальной
школе, но и стимулировали мето-
дический поиск у педагогов-фи-
лологов основной школы. Высо-
кий уровень техники чтения, хо-
рошая письменная грамотность
выпускников начальной школы
позволили расширить экспери-
ментальные поиски путей форми-
рования языковой грамотности
в старшем возрасте. 

Хорошо известно, что обучение
детей грамотности — дело ин-
дивидуальное и его продуктив-
ность мало связана с накоплени-
ем знаний правил орфографии 
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грамматических правил откроется ему са-
мому, а не будет навязана умным взрос-
лым. Накопление позитивного языкового
опыта в контексте живой, внутренне де-
терминированной мотивации до некоей
критической точки должно предшествовать
освоению теоретических знаний об этом
самом опыте»1. Первый этап работы над
письменной грамотностью в начальной
школе — «это накопление письменного
опыта и воспитание «орфографического
сторожа»2. Овладение грамотностью на
этапе основной школы состоит в процессе
исключения неточностей и ошибок из жи-
вой, развитой устной и письменной речи
ребёнка (кстати, устной речью ребёнок
владеет, придя уже в первый класс).
А у каждого ошибки свои. Один не «слы-
шит» безударных гласных, другой не
«дружит» с шипящими, третий не «чувст-
вует» знаков препинания. Одинаковое
обучение грамотности всех — процесс ма-
лорезультативный. В отличие от других
предметов, овладение которыми состоит
в накоплении знаний, умений, письменная
грамотность предполагает вычитание, ис-
ключение ошибок (ликвидацию безгра-
мотности). Работа учителя родного язы-
ка схожа с работой врача, логопеда, из-
бавляющих ребёнка от «болезней» и де-
фектов, в нашем случае — письменной
речи. А разных «больных» нельзя лечить
одинаковыми средствами.

И в этом случае актуальна идея реализации
индивидуальной траектории при овладении
письменной грамотностью.

Опыт нашей работы позволил выявить ал-
горитм индивидуальной работы с каж-
дым ребёнком в процессе овладения пись-
менной грамотностью, который мы назва-
ли «вычитанием» ошибок. Она состоит из
нескольких этапов.

Ïåðâûé ýòàï ——  выявление типичных
ошибок. Самым распространённым способом
выявления ошибок принято считать диктант.

Мы же полагаем, что диктант не мо-
жет дать объективной картины пись-
менной грамотности по причине того,
что здесь отсутствует фактор непроиз-
вольности письма. Над учеником до-
влеет мысль о том, что его проверяют.
Исчезает непроизвольность действия,
письмо перестаёт быть средством
и становится целью. Уходит мысль
ребёнка о содержании текста, он ду-
мает о том, как написать без ошибок,
и… делает их на каждом шагу. Мы
считаем, что источником информации

о детских ошибках должны быть не-
произвольно написанные учеником
тексты (не для учителя). Это могут
быть тетради по другим устным пред-
метам (которые всё равно проверять
надо), тетради по литературе (лучше
с собственными, а не продиктованны-
ми текстами), иные нужные ребёнку
тексты. А лишь потом — рабочие
и контрольные тетради по русскому
языку. 

Помочь в систематизации типичных
ошибок может предложенная нами
индивидуальная карта, которая пред-
ставляет собой таблицу, где по гори-
зонтали расположены названия ос-
новных орфограмм, по вертикали —

1 Кушнир А.М. Педагогика грамотности // 
Школьные технологии. 1996. № 4–5. С. 163.
2 Там же. С. 170.



в первом столбике расположен список
класса. Далее по горизонтали название
самых распространённых орфограмм, ни-
же пометки, показывающие количество
ошибок того или иного учащегося в со-
ответствующих орфограммах. Это может
быть цифра, соответствующая количест-
ву слов, в которых допущены ошибки,
возможно использование значков
(«*» — ошибок много, «+» — ошибки
есть, «–» — ошибок практически нет).

На основании таблицы 2 можно объе-
динить учащихся в малые группы (эки-
пажи) для работы над усвоением той
или иной орфограммы, меняя количество
групп и состав сообразно проведённой
диагностике.

Òðåòèé ýòàï — объяснение необходимо-
го правила по опоре учителем (подго-
товленным учеником) индивидуально,

Карту заполняет учитель по мере проверки
письменных работ ученика. Заполненная
карта даёт достаточно полную картину
грамотности. Она открыта и ученику,
и родителю. Опыт свидетельствует, что
«средний» ученик делает ошибки на
5–9 орфограмм.

Âòîðîé ýòàï — классификация и выявле-
ние типичных ошибок, объединение уча-
щихся в группы со сходными «диагноза-
ми». Для того чтобы иметь общую картину
типичных ошибок по классу, следует за-
полнить сводную таблицу 2, в которой

источники информации о типичных
ошибках. В столбцах записываются сло-
ва, в которых ученик допустил ошибки.
Представляем часть индивидуальной
карты (см. табл. 1) для учащихся
6-го класса (представлены наиболее
распространённые орфограммы). 
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Таблица 2

ÔÔààììèèëëèèÿÿ,,  ÎÎ––¨̈    ÊÊîîððííèè  ËËèè÷÷ííûûåå  ÑÑóóôôôôèèêêññûû  ääååééññòòââèè-- ÍÍ––ÍÍÍÍ    ÍÍ--ÍÍÍÍ  ââ  ……èè  òò..ää..
èèììÿÿ  óó÷÷ååííèèêêàà ïïîîññëëåå ññ  ÷÷ååððååääîî-- îîêêîîíí÷÷ààííèèÿÿ  òòååëëüüííûûõõ  ïïððèè÷÷ààññòòèèéé  ââ  ññóóôôôôèèêêññààõõ  ññóóôôôôèèêêññààõõ  

øøèèïïÿÿùùèèõõ ââààííèèååìì ããëëààããîîëëàà ííààññòòîîÿÿùùååããîî  ââððååììååííèè ïïððèèëëààããààòòååëëüüííûûõõ ïïððèè÷÷ààññòòèèéé

1. Èâàíîâ + + + * * —

2. Ïåòðîâ + * — * — *

3. Ñèäîðîâ * + * + * +

…. …. …. …. …. …. …. ….

N. ßêîâëåâ * — - + + *

Таблица 1
ÔÔààììèèëëèèÿÿ,,  èèììÿÿ  óó÷÷ååííèèêêàà ÒÒèèïïèè÷÷ííûûåå  îîøøèèááêêèè

ÎÎ––¨̈    ÊÊîîððííèè  ËËèè÷÷ííûûåå  ÑÑóóôôôôèèêêññûû  ääååééññòòââèè-- ÍÍ––ÍÍÍÍ    ÍÍ--ÍÍÍÍ  ââ  ……èè  òò..ää..
ïïîîññëëåå ññ  ÷÷ååððååääîî-- îîêêîîíí÷÷ààííèèÿÿ  òòååëëüüííûûõõ  ïïððèè÷÷ààññòòèèéé  ââ  ññóóôôôôèèêêññààõõ  ññóóôôôôèèêêññààõõ  
øøèèïïÿÿùùèèõõ ââààííèèååìì ããëëààããîîëëàà ííààññòòîîÿÿùùååããîî  ââððååììååííèè ïïððèèëëààããààòòååëëüüííûûõõ ïïððèè÷÷ààññòòèèéé

Òåòðàäè ïî óñòíûì 
ïðåäìåòàì

Òåòðàäü  
ïî ëèòåðàòóðå

Ðàáî÷àÿ òåòðàäü 
ïî ðóññêîìó ÿçûêó

Êîíòðîëüíàÿ òåòðàäü 
ïî ðóññêîìó ÿçûêó

Èíûå òåêñòû

ÈÈ
ññòò

îî
÷÷íí

èèêê
èè  

îî
øø

èèáá
îî
êê
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а также в парах или группах сменного
состава. Объяснение ведёт учитель или
ученик-консультант при помощи специаль-
но подготовленного комплекта крупномо-
дульной наглядности3. Закрепление проис-
ходит в процессе проговора учащимися
правила по опоре, а также с помощью лото
(см. рис. 1).

К лото прилагаются девять маленьких карто-
чек с комментариями к написанию слов
(рис. 2).

×åòâ¸ðòûé ýòàï — практическая работа
по закреплению орфограммы. Первона-
чально выполняются задания, не предпола-
гающие написания слов: перфокарты, ор-
фографическое лото, тестовые задания.
Перфокарта представляет собой карту
с 15–20 словами с пропущенными буква-
ми (рис. 3). Для многоразового использо-
вания центральную часть можно вырезать.
Работа выполняется, как правило, в конце
тетради.

Орфографическое лото — кармашек
с 14–18 карточками (чётное количество для
удобства проверки). Учащиеся должны раз-
ложить слова в два столбика в соответствии
с орфограммой. Например, в первый столбик
слова, где вставляется �, во второй — ��. 

В заключение возможны диктанты, творчес-
кие работы, предполагающие написание слов
полностью.

Ïÿòûé ýòàï — контроль в форме диктан-
тов и/или тестов.

Øåñòîé ýòàï — индивидуальная коррекция
для учащихся, не усвоивших соответст-
вующих орфограмм.

По мере усвоения учащимися орфограммы
группы меняются. Таким образом, ученик, из-
бавляясь от той или иной ошибки, постепенно
переходит из одной группы в другую, а его
личная карта становится всё чище и чище.

Âåòðåíûé Áåçâåòðåííûé Íàðèñîâàííûé

Áàëîâàííûé Ðåø¸ííûé Êîøåíûé

Ñåðåáðÿíûé Áûëèííûé Ðàíåíûé

Рис. 1. Образец карточки лото «Правописание ��-�

в суффиксах прилагательных и причастий»

3 Прохорова Н.Г. Крупноблочная наглядность по русскому
языку / Под ред. А.А. Остапенко / Азовский
педагогический лицей. Краснодар, 2006.
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Рис. 3

Èñêëþ÷åíèå -ÅÍÍ-
Îò ãëàãîëà 

ñ ïðèñòàâêîé

Îò ãëàãîëà  Îò ãëàãîëà 
-ÎÂÀ- ñîâåðøåííîãî íåñîâåðøåííîãî

âèäà áåç ïðèñòàâêè âèäà áåç ïðèñòàâêè

-ßÍ- Îò îñíîâû íà Í Èñêëþ÷åíèå

Рис. 2. Учащиеся располагают карточки 

с комментариями под соответствующими словами

Описание предложенных этапов рабо-
ты сведём в единую технологическую
карту процесса ликвидации безграмот-
ности (табл. 3). На первый взгляд,
кажется, что такая работа требует от
учителя бо̀льших временных затрат
(для изготовления индивидуальных



Описанная технология успешно реали-
зована в Азовском педагогическом
лицее Краснодарского края в рамках
деятельности краевой эксперименталь-
ной площадки по реализации модели
природосообразного обучения языковой
грамотности и экспериментальной
площадки Федерального института
развития образования по реализации
природосообразной технологии концен-
трированного обучения. ÍÎ
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Таблица 3
Òåõíîëîãè÷åñêàÿ êàðòà ëèêâèäàöèè áåçãðàìîòíîñòè

ÝÝòòààïï ÄÄååééññòòââèèÿÿ÷÷ ÏÏððååääïïîîëëààããààååììûûéé  ððååççóóëëüüòòààòò  

óó÷÷èèòòååëëÿÿ óó÷÷ååííèèêêàà

1. Âûÿâëåíèå òèïè÷-
íûõ îøèáîê

1. Ñîñòàâëåíèå èíäè-
âèäóàëüíîé êàðòû.
2. Ïîìîùü ó÷àùåìóñÿ
â çàïîëíåíèè êàðòû

1. Îáó÷åíèå ñîñòàâëåíèþ èíäèâèäóàëü-
íîé êàðòû.
2. Ñîñòàâëåíèå èíäèâèäóàëüíîé êàðòû

Ó÷åíèê îáðåòàåò óìåíèå
ñîîòíîñèòü ñëîâà ñ ñîîòâåò-
ñòâóþùèìè îðôîãðàììàìè.
Ó÷åíèê îáðåòàåò óìåíèå
êëàññèôèöèðîâàòü îøèáêè

2. Êëàññèôèêàöèÿ
è âûÿâëåíèå òèïè÷íûõ
îøèáîê, îáúåäèíåíèå
ó÷àùèõñÿ â ãðóïïû

1. Ñîñòàâëåíèå
ñâîäíîé òàáëèöû.
2. Îáúåäèíåíèå
ó÷àùèõñÿ â ãðóïïû

3. Îáúÿñíåíèå ïðà-
âèëà ïî îïîðå, çà-
êðåïëåíèå òåîðèè

1. Îáúÿñíåíèå
ïðàâèëà ïî îïîðå

1. Îáúÿñíåíèå ïðàâèëà ïî îïîðå 
ó÷åíèêîì-êîíñóëüòàíòîì.
2. Ïðîãîâîð ïî îïîðå.
3. Çàêðåïëåíèå òåîðèè ñ ïîìîùüþ ëîòî

Ó÷åíèê óñâàèâàåò ïðàâèëà

4. Ïðàêòè÷åñêàÿ ðà-
áîòà ïî çàêðåïëåíèþ
îðôîãðàìì

1. Ïðîâåðêà âûïîëíå-
íèÿ çàäàíèé ïî ïåð-
ôîêàðòàì è ëîòî
ó «ñèëüíûõ» ó÷àùèõñÿ.
2. Êîîðäèíàöèÿ äåé-
ñòâèé ó÷åíèêîâ

1. Ðàáîòà ñ ïåðôîêàðòàìè, îðôîãðàôè-
÷åñêèì ëîòî.
2. Âçàèìîïðîâåðêà.
3. Âûïèñûâàíèå îøèáîê.
4. Çàïîëíåíèå êàðòî÷åê (âîçìîæíî èñ-
ïîëüçîâàíèå èíäèâèäóàëüíûõ êàðò) ñ ïðåä-
âàðèòåëüíûì ïðîãîâîðîì ïî ãðóïïàì.
5. Ñîñòàâëåíèå èíäèâèäóàëüíûõ ïåðôîêàðò.
6. Ñëîâàðíûå âçàèìîäèêòàíòû èç èíäèâè-
äóàëüíûõ êàðò íà èçó÷àåìûå îðôîãðàììû

Ó÷åíèê óñâàèâàåò
îðôîãðàììû

5. Êîíòðîëü â ôîð-
ìå äèêòàíòîâ è/èëè
òåñòîâ

1. Íàïèñàíèå äèêòàíòîâ íà èçó÷àåìóþ 
îðôîãðàììó.
2. Âûïîëíåíèå òåñòîâ, â òîì ÷èñëå 
ñ ïîìîùüþ èíòåðàêòèâíîé äîñêè

Âûÿâëåíèå ñòåïåíè 
óñâîåíèÿ ìàòåðèàëà

6. Èíäèâèäóàëüíàÿ
êîððåêöèÿ

карт, сводной таблицы, методического
обеспечения и пр.). Это действительно име-
ет место на первоначальном этапе работы,
что впоследствии быстро окупается высо-
кой результативностью работы и высокой
самостоятельностью учеников.

Мы, кажется, поняли, что овладение пись-
менной грамотностью ðî��îãî ÿçûêà
ñîñòîèò не в накоплении ëè�ãâèñòè÷åñêèõ
ç�à�èé, à â è��èâè�óàëü�î� избавлении
от типичных ошибок, в ликвидации
безграмотности.


