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целью максимальную «физиологизацию» данного педагогического 
процесса, направленную на возвращение каждого молодого человека 
к заложенной в нем природой двигательной активности, свободной от 
условностей и ограничений, навязанных ему цивилизацией. Только 
подобная «натурализация» физического воспитания будет способ-
ствовать реальному решению задач охраны здоровья студентов через 
тренировку и поддержание в условиях повышенной динамической ак-
тивности индивида оптимального гомеостаза и обеспечивающих его 
метаболических процессов. 
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ОСОБЕННОСТИ ГРАММАТИЧЕСКОГО РАЗБОРА 

 В ВУЗЕ И В ШКОЛЕ 
 

Учащиеся средней школы должны овладеть не только глубокими 
теоретическими познаниями, но и прочными практическими навы-
ками. С этой целью немаловажная роль в учебном процессе отведе-
на грамматическому разбору, который помогает практически усво-
ить изучаемые в курсе современного русского языка грамматиче-
ские категории, осмыслить правила орфографии и пунктуации, си-
стематизировать и закрепить полученные знания. Этот вид упраж-
нений служит эффективным приемом организации самостоятельных 
занятий по русскому языку, приемом самоконтроля и проверки зна-
ний. Грамматический разбор широко используется при изучении 
всех разделов грамматики.  

На уроках русского языка любой вид разбора предполагает моти-
вировку ответа: от ученика требуется развернутый, логически             
обоснованный, связный ответ, в котором даётся описание языкового 
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явления и обосновывается отнесение его к той или иной грамматиче-
ской категории. Таким образом, грамматический разбор содействует 
повышению общей языковой культуры детей, развивает их речь, по-
могает осмыслить логическую связь явлений языка. 

В связи с вышесказанным студенты-филологи должны хорошо 
владеть навыками грамматического разбора разного типа и знать его 
отличия в школе и в вузе. Предмет данной статьи – грамматический 
разбор на уроках русского языка в школе и на занятиях по методике 
преподавания русского языка в вузе.  

Грамматический разбор – это анализ определенных грамматиче-
ских явлений (целых предложений или их частей, отдельных слов), 
отнесение их к тому или иному грамматическому разряду и грамма-
тическая  характеристика  анализируемой единицы. 

Грамматический разбор как методический прием, более удобный  
и обеспечивавший получение учащимися конкретных знаний по 
грамматике, уже в 30-е и последующие годы 20 столетия снова занял 
подобающее ему место в общей системе занятий русским языком. 

Этот вид работы содействует развитию логического мышления 
вообще и аналитических способностей учащихся в особенности, дис-
циплинирует внимание и волю школьников, воспитывает навыки са-
мостоятельной работы и является прекрасным средством повторения, 
закрепления и проверки знаний по грамматике.  

Грамматический разбор является одним из эффективных способов 
доведения до сознания учащихся новых для них грамматических све-
дений, правил и определений. Он дает возможность иметь дело одно-
временно с большим количеством однородных фактов, при частой 
повторяемости которых надежно закрепляются знания по проходи-
мому разделу курса; позволяет по мере надобности включать в текст, 
предназначенный для разбора, самые разнообразные факты из ранее 
пройденных разделов курса; дает возможность экономить время, так 
как в ряде случаев значительная часть работы по закреплению может 
быть перенесена на дом [1, с. 27]. 

В качестве домашнего задания грамматический разбор может быть 
дан столько раз и в таком объеме, в каком это требуется в каждом 
данном случае в зависимости от характера изучаемого материала, 
возрастных возможностей и способностей учащихся, подготовленно-
сти их по языку и т. п. Приведем некоторые отличия различных типов 
грамматического разбора в школе и в вузе. 

Фонетический анализ в университетской практике требует              
характеристики звуков с учетом работы органов речевого аппарата             
(для согласных по четырем признакам, для гласных – по трем). 
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Школьный фонетический разбор выглядит следующим образом: 
1. Прочитать слово; установить, сколько в нем слогов; определить 

ударный слог. 
2. Назвать звуки, из которых состоит слово. 
3. Охарактеризовать звуки. Гласный звук: ударный или безударный; 

установить, какой буквой обозначен. Согласный звук: твердый или 
мягкий, звонкий или глухой; установить, какой буквой обозначен. 

4. Подытожить, сколько в слове звуков и сколько букв. 
При этом схема письменного анализа, данная на форзаце в учеб-

нике 5 класса [2], является предельно краткой: 
Дождь 
[д] – д 
[о] – о 
[ш] – ж 
[т

 

] ‒ дь_____ 
4 зв. – 5 б. 
Конечно, такой письменный разбор должен сопровождаться уст-

ным анализом. Большинство же учителей требуют прописывать ха-
рактеристики звуков и указывать непарные признаки по звонко-
сти/глухости, мягкости/твердости. Например, [р] – согласный, твер-
дый, звонкий, не имеет парного глухого и т. д. 

Имеет некоторые отличия и схема анализа школьного словообра-
зовательного разбора. 

Порядок разбора следующий: 
1. Поставьте слово в начальную форму. 
2. Назовите лексическое значение слова, объяснив его через про-

изводящее слово. Например, светлеть – «становиться светлым». Зна-
чит, слово светлеть образовано от прилагательного светлый. 

Светлеть – производное, светлый – производящее.  
3. В производящем слове выделите часть, от которой образовалось 

производное: светлеть. 
4. Сравните производное и производящее слова и определите 

морфему, с помощью которой образовалось производное: светлый → 
светлêть [3]. 

5. Назовите способ словообразования: суффиксальный. 
Как мы видим из приведенной схемы, в производящем слове выде-

ляется не основа слова, а так называемая производящая часть (данный 
термин в настоящее время не используется, часть называется описа-
тельно, как «часть слова или все слово, к которому присоединяется 
суффикс, приставка или другая морфема при образовании  нового 
слова. Основа слова может совпадать или не совпадать с частью сло-
ва, к которой присоединяется морфема» [3, с. 69]).  
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Письменный анализ выглядит следующим образом: 
Светлêть ← светлый (суффиксальный). 
Расписать ← писать (приставочный). 
Если сравнивать морфологический разбор разных частей речи в 

школе и в вузе, то следует отметить, что в школьных схемах указыва-
ется меньшее количество морфологических признаков, что является 
естественным, так как не все из них изучаются в школе. 

Сравним порядок разбора имени существительного в школьном и 
вузовском курсах.  Вузовский разбор выглядит следующим образом: 

1. Имя существительное со словом, от которого зависит. 
2. Начальная форма (именительный падеж единственного числа). 
3. Лексико-грамматические разряды (семантические, морфологиче-

ские и словообразовательные признаки разрядов): собственное – нари-
цательное, личное – неличное, одушевленное – неодушевленное, кон-
кретное – неконкретное (абстрактное, собирательное, вещественное). 

4. Род. Как он выражен и способ его определения. 
5. Склонение. Определить парадигму (полная, неполная, избыточная). 
6. Число. Как оно выражено и способ его определения. Есть ли 

коррелят. Значение прямое или переносное. 
7. Падеж. Значение и способ определения падежа. 
8. Синтаксическая функция в предложении. 
Схема разбора в школе следующая: 
1. Часть речи. 
2. Морфологические признаки: начальная форма (именительный 

падеж единственного числа); собственное или нарицательное; оду-
шевленное или неодушевленное; род; склонение; падеж; число. 

3. Синтаксическая роль. 
Например,  
(В) цирке – сущ. 
Н. ф. – цирк, нариц., неодуш., м. р., 2-го скл., в П. п., ед. ч. 
Дополнение. 
Таким образом, на занятиях по методике преподавания русского 

языка студенты должны знакомиться с особенностями схем грамма-
тического анализа в школе. 
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КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ  

ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ  
ИНСТРУКТОРОВ-МЕТОДИСТОВ ПО ЭРГОТЕРАПИИ 

 
В настоящее время особое внимание уделяется социальной реаби-

литации и интеграции людей с ограниченными возможностями. Чело-
век с ограниченными возможностями воспринимается как активный и  
в некотором роде даже главный вершитель собственных проблем при 
помощи и взаимопомощи окружающих. Проблема взаимоотношений 
общества и людей с ограниченными возможностями, их адаптации            
в нормальной среде или, наоборот, отторжения от этой среды, суще-
ствовала всегда. В этой связи, рассматриваемая нами проблема разви-
тия ключевых компетенций будущих инструкторов-методистов по эр-
готерапии является актуальной, так как максимальное восстановление 
людей с ограниченными возможностями и их интеграция в общество 
потребует инициативных, самостоятельно мыслящих, ответственных, 
стремящихся к личностному и профессиональному росту специалистов. 

При подготовке инструкторов-методистов по эрготерапии обяза-
тельным является вопрос: какими качествами должен обладать ин-
структор-методист по эрготерапии, чтобы это имело наибольшую 
эффективность в их профессиональной деятельности и способство-
вало максимальному восстановлению различных функций людей с 
ограниченными возможностями. Существенным является организа-
ция подготовки кадров по направлению специальности 1-88 01 03-02 
«Физическая реабилитация и эрготерапия (эрготерапия)». В Респуб-
лике Беларусь с 2002–2003 учебного года в «Белорусском государ-
ственном университете физической культуры» на кафедре физиче-
ской реабилитации (на базе среднего медицинского образования) и с 
2007–2008 учебного года в «Полесском государственном универси-
тете» на кафедре оздоровительной и адаптивной физической культу-
ры ведется подготовка студентов по направлению специальности  
инструктор-методист по эрготерапии, и в рассматриваемом нами         
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