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Автореферат 

ВВЕДЕНИЕ 

          Формирование языковой компетенции является необходимым   

условием успешного развития  речи  младших  школьников, что определяет 

развитие его личности, познавательных и созидательных  способностей. 

Ориентация на формирование языковых компетенций в образовательных 

стратегиях начальной школы предполагает изменение целей, приоритетов и 

содержания начального общего образования: от формирования знаний, 

умений и навыков происходит переориентация к развитию готовности 

младших школьников самостоятельно использовать усвоенные знания, 

умения и способы действия в реальной жизни для решения практических 

задач.   

Исследованием компетентности и компетентностного подхода в 

образовании занимались И.А. Зимняя, Джон Равен, Н.В. Кузьмина, О.Е. 

Лебедев, М.И. Лукьянова, А.К. Маркова, Г.С. Трофимова, Н. Хомский, А.В. 

Хуторской, М.А. Чошанов, В.А. Якунин, и др., Т.А. Ладыженская, М.Р. 

Львов, Т.Г. Рамзаева, М.С. Соловейчик – методика преподавания русского 

языка в начальных  классах. 

 Исследованием языковой игры занимались следующие ученые: Н.А. 

Янко–Триницкая (1975), Ю.И. Левин (1980), Е.В. Падучева (1982), Б.Ю. 

Норман (1987), Е.А. Земская (1992), В.В. Виноградов (1994), Т.А. Гридина 

(1996), Т.В. Булыгина, А.Д.Шмелёв (1997) и др. Более детально и системно 

языковая игра рассматривалась в работах С.Ж. Нухова (1997) и В.З. 

Санникова (1999). Из наиболее поздних работ следует отметить 

исследования В.А. Пищальниковой (2002), Е.Ф. Болдаревой (2002), С.В. 

Ильясовой (2003), В.И. Шаховского (2003), Г.Ф. Рахимкуловой (2005), Е.Б.  

Кургановой (2005), Т.В. Устиновой (2005). Работы названных учёных 

составили теоретическую основу настоящего исследования                
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Цель исследования: экспериментально проверить эффективность 

использования языковой игры для повышения уровня языковой 

компетентности младших школьников 

Объект исследования: языковая компетенция младших школьников  

Предмет исследования: языковая игра как средство совершенствования 

языковой компетенции младших школьников 

Задачи исследования:  

1. Исследовать теоретические проблемы использования языковой игры 

при совершенствовании языковой компетенции младших школьников; 

2. Определить критерии исследования уровня развития языковой 

компетентности младших школьников; 

3. Разработать и апробировать программу исследования актуального 

уровня развития языковой компетенции младших школьников; 

4. Дать количественный и качественный анализ экспериментальных 

данных; 

5. Разработать и апробировать комплекс упражнений, направленных на 

совершенствование языковой компетентности младших школьников на 

основе использования языковой игры; 

6. Сделать выводы об эффективности использования языковой игры в 

процессе совершенствования языковых компетенций младших 

школьников. 

Методы исследования: анализ теоретической литературы; эксперимент; 

количественный и качественный анализ экспериментальных данных. 

Гипотеза: языковая игра будет являться эффективным средством 

совершенствования языковых компетенций младших школьников, если в ее 

сферу будут включаться единицы разных уровней языка: фонетики, 

грамматики, лексики, изучаемые в начальной школе.  
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Сущность констатирующего эксперимента:  

- были предложены задания, содержащие отрывки из художественных 

текстов. Применив  языковую игру на фонетическом, грамматическом, 

лексико-семантическом уровне, детям необходимо было в первом задании 

ответить на вопросы, которые были направлены на степень понимания 

языковых процессов лежащих в основе языковой игры. 

Например: В одной из серий мультфильма «38 попугаев» (в серии 

«Бабушка Удава») Мартышка говорит: «Бабушка такая хв..стливая, потому 

что у нее хвост длинный». Как вы думаете, правильное ли слово употребила 

Мартышка? А какое слово, на ваш взгляд, нужно было употребить, чтобы 

сказать, что у Бабушки длинный хвост? 

 Учащиеся сравнивали это слово с словом хвастливый, образованного 

от слова хвастаться. Обращали внимание на произносительную омонимию 

слов хвост и хвастаться, что слово хвастливый имеет другое значение в 

русском языке и соотносится с глаголом хвастаться, а значение 

прилагательное с корнем  хвост, образуется с помощью суффикса -ат-: 

хвостатый. 

Таким образом, наблюдая на фонетическом уровне, на уровне слова 

образования, лексико-семантическом. Особенности языковой игры 

проверялись на контексте из мультфильма: «Трое из Простоквашино» было 

выдано задание, необходимо было проанализировать слова пропадать- 

изчезать, погибать – умирать. 

Проводился формирующий эксперимент, состоящий в анализе 

языковых явлений, содержащий языковую игру на разных уровнях языка. 

Были задействованы отрывки из стихотворений Б.Заходера «Кавот и 

Камут», «Странное происшествие»,  «Про сыр», «Не везет», А.Шибаева «И 

солнце играет лучами»,  (Наталья  Кончаловская) «Про овощи»,  Н. Носова 

«Бобик в гостях у Барбоса» и др.  
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ВЫВОД: языковая игра будет являться эффективным средством 

совершенствования языковых компетенций младших школьников, если в ее 

сферу будут включаться единицы разных уровней языка: фонетики, 

грамматики, лексики, изучаемые в начальной школе. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: По итогам проделанной работы у четвероклассников   

знания русского языка повысятся и будут успешными, если:  

- применять на уроках методы языковой игры, используя фрагменты 

из мультфильмов, отрывки из стихотворений и т.д 

Abstract 

INTRODUCTION 

          The formation of language competence is a prerequisite for the 

successful development of speech in primary schoolchildren, which determines the 

development of his personality, cognitive and creative abilities. The focus on the 

formation of language competencies in the educational strategies of primary school 

involves a change in the goals, priorities and content of primary general education: 

from the formation of knowledge, skills and skills, there is a reorientation to the 

development of the readiness of younger students to independently use the 

acquired knowledge, skills and methods of action in real life to solve practical 

tasks. 

The study of competence and competence-based approach in education was 

carried out by I. Winter, John Raven, N.V. Kuzmina, O.E. Lebedev, M.I. 

Lukyanova, A.K. Markova, G.S. Trofimova, N. Chomsky, A.V. Khutorskoy, M.A. 

Choshanov, V.A. Yakunin, et al., T.A. Ladyzhenskaya, M.R. Lvov, T.G. 

Ramzaeva, M.S. Soloveichik - a method of teaching Russian in primary school. 

 The following scientists were engaged in the study of the language game: 

N.A. Yanko – Trinitskaya (1975), Yu.I. Levin (1980), E.V. Paducheva (1982), 

B.Yu. Norman (1987), E.A. Zemskaya (1992), V.V. Vinogradov (1994), T.A. 

Gridina (1996), T.V. Bulygin, AD Shmelev (1997) and others. The language game 
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was considered in more detail and systemically in the works of S. Zh. Nukhov 

(1997) and V.Z. Sannikova (1999). Among the most recent works, one should note 

the studies of V.A. Pishchalnikova (2002), E.F. Boldareva (2002), S.V. Ilyasova 

(2003), V.I. Shakhovsky (2003), G.F. Rakhimkulova (2005), E.B. 

Kurganova (2005), T.V. Ustinova (2005). The works of these scientists 

formed the theoretical basis of this research. 

Purpose of the research: to experimentally test the effectiveness of using a 

language game to increase the level of language competence of primary 

schoolchildren 

Object of research: language competence of primary schoolchildren 

Subject of research: language play as a means of improving the language 

competence of primary schoolchildren 

Research objectives: 

1. Investigate the theoretical problems of using the language game in 

improving the language competence of younger students; 

2. Determine the criteria for the study of the level of development of 

language competence of younger students; 

3. To develop and test a research program of the current level of 

development of language competence of primary schoolchildren; 

4. Provide quantitative and qualitative analysis of experimental data; 

5. To develop and test a set of exercises aimed at improving the language 

competence of primary schoolchildren through the use of a language game; 

6. Draw conclusions about the effectiveness of the use of the language 

game in the process of improving the language competences of younger students. 

Research methods: analysis of theoretical literature; experiment; 

quantitative and qualitative analysis of experimental data. 
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Hypothesis: a language game will be an effective means of improving the 

language competences of primary schoolchildren if units of different levels of the 

language are included in its scope: phonetics, grammar, vocabulary studied in 

primary school. 

The essence of the ascertaining experiment: 

- were offered tasks containing excerpts from literary texts. Applying the 

language game at the phonetic, grammatical, lexico-semantic level, the children 

had to answer in the first task the questions that were aimed at the degree of 

understanding of the language processes underlying the language game. 

For example: In one of the episodes of the cartoon "38 Parrots" (in the 

series "Grandma Boa"), the Monkey says: "Grandma is so bad .. sick, because she 

has a long tail." Do you think Monkey used the right word? What word, in your 

opinion, should have been used to say that Grandma has a long tail? 

 The students compared this word to boastful, derived from boast. They 

paid attention to the pronouncing homonymy of the words tail and to boast that the 

word boastful has a different meaning in Russian and correlates with the verb 

boast, and the meaning of an adjective with a root tail is formed using the suffix -

at-: tailed. 

Thus, observing at the phonetic level, at the level of the word of education, 

lexico-semantic. The peculiarities of the language game were tested on the context 

from the cartoon: "Three from Prostokvashino" was given a task, it was necessary 

to analyze the words disappear - disappear, perish - die. 

A formative experiment was carried out, consisting in the analysis of 

linguistic phenomena, containing a language game at different levels of the 

language. 
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Excerpts from poems by B. Zakhoder "Kavot and Kamut", "Strange 

incident", "About cheese", "Unlucky", A. Shibaev "And the sun plays with rays", 

(Natalya Konchalovskaya) "About vegetables", N. Nosov "Bobik visiting Barbos" 

and others. 

CONCLUSION: a language game will be an effective means of improving 

the language competencies of primary schoolchildren, if units of different levels of 

language are included in its scope: phonetics, gram 
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ВВЕДЕНИЕ 

          Формирование языковой компетенции является необходимым   

условием успешного развития  речи  младших  школьников, что определяет 

развитие его личности, познавательных и созидательных  способностей. 

Ориентация на формирование языковых компетенций в образовательных 

стратегиях начальной школы предполагает изменение целей, приоритетов и 

содержания начального общего образования: от формирования знаний, 

умений и навыков происходит переориентация к развитию готовности 

младших школьников самостоятельно использовать усвоенные знания, 

умения и способы действия в реальной жизни для решения практических 

задач.   

Анализ теоретических исследований (М.Т. Баранова, Е.А.   Быстровой,    

М.Н. Шанского и др.) позволил выявить, что недостаточно внимания 

исследователей уделяется данной проблеме в начальной школе, не 

определена структура лингвистической компетентности младших 

школьников и способы развития ее составляющих на учебном занятии.  

В научной литературе используются понятия языковой компетентности 

и языковой компетенции. В «Федеральном компоненте государственного 

стандарта  общего образования», в объяснительных записках к программам 

по русскому языку появился термин «компетенция», под которым понимают 

совокупность знаний, умений и навыков, формирующихся в процессе 

обучения русскому языку как учебному предмету и обеспечивающих 

владение ими в устной и письменной речи.  http://www.dslib.net/teoria-

vospitania/stanovlenie-lingvisticheskoj-kompetentnosti-mladshih-shkolnikov-na-

uchebnyh-zanjatijah.html 

Исследованием компетентности и компетентностного подхода в 

образовании занимались И.А. Зимняя, Джон Равен, Н.В. Кузьмина, О.Е. 

Лебедев, М.И. Лукьянова, А.К. Маркова, Г.С. Трофимова, Н. Хомский, А.В. 

Хуторской, М.А. Чошанов, В.А. Якунин, и др., Т.А. Ладыженская, М.Р. 
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Львов, Т.Г. Рамзаева, М.С. Соловейчик – методика преподавания русского 

языка в начальных  классах.  

Русский язык в системе российского образования имеет особую 

общественную значимость как учебный предмет, выступает 

стабилизирующим фактором повышения языковой культуры общества, 

формирования толерантной языковой личности. По мнению известного 

методиста Е.А. Быстровой, «русский язык должен формировать 

коммуникативную культуру современной личности. Это является 

важнейшим фактором не только сохранения единого образовательного 

пространства, но и гармонизации национальных отношений, формирования 

терпимости, толерантности личности. 

Приоритетной целью современного образования является 

формирование языковой  личности младших школьников, владеющей 

родным языком, воспринимающей этот язык как эстетическую и культурную 

ценность,  способной самостоятельно добывать и применять знания в новых 

языковых  ситуациях. 

    Одним из эффективных средств формирования языковой  компетенции 

является  языковая игра:  она  дает возможность ребенку полностью раскрыть 

свои способности,  действовать по обстановке, быстро мыслить и принимать 

решения. В процессе языковой игры школьник может глубже осознать то или 

иное языковое явление, рассмотреть его с разных сторон.     

Исследованием языковой игры занимались следующие ученые: Н.А. 

Янко-Триницкая (1975), Ю.И. Левин (1980), Е.В. Падучева (1982), Б.Ю. 

Норман (1987), Е.А. Земская (1992), В.В. Виноградов (1994), Т.А. Гридина 

(1996), Т.В. Булыгина, А.Д.Шмелёв (1997) и др. Более детально и системно 

языковая игра рассматривалась в работах С.Ж. Нухова (1997) и В.З. 

Санникова (1999). Из наиболее поздних работ следует отметить 

исследования В.А. Пищальниковой (2002), Е.Ф. Болдаревой (2002), С.В. 

Ильясовой (2003), В.И. Шаховского (2003), Г.Ф. Рахимкуловой (2005), Е.Б. 
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Кургановой (2005), Т.В. Устиновой (2005). Работы названных учёных 

составили теоретическую основу настоящего исследования 

Цель исследования: экспериментально проверить эффективность 

использования языковой игры для повышения уровня языковой 

компетентности младших школьников 

Объект исследования: языковая компетенция младших школьников  

Предмет исследования: языковая игра как средство совершенствования 

языковой компетенции младших школьников 

Задачи исследования:  

1. Исследовать теоретические проблемы использования языковой игры 

при совершенствовании языковой компетенции младших школьников; 

2. Определить критерии исследования уровня развития языковой 

компетентности младших школьников; 

3. Разработать и апробировать программу исследования актуального 

уровня развития языковой компетенции младших школьников; 

4. Дать количественный и качественный анализ экспериментальных 

данных; 

5. Разработать и апробировать комплекс упражнений, направленных на 

совершенствование языковой компетентности младших школьников на 

основе использования языковой игры; 

6. Сделать выводы об эффективности использования языковой игры в 

процессе совершенствования языковых компетенций младших 

школьников. 

Методы исследования: анализ теоретической литературы; эксперимент; 

количественный и качественный анализ экспериментальных данных. 

Гипотеза: языковая игра будет являться эффективным средством 

совершенствования языковых компетенций младших школьников, если в ее 
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сферу будут включаться единицы разных уровней языка: фонетики, 

грамматики, лексики, изучаемые в начальной школе.  

ГЛАВА  I.  Совершенствование языковой компетенции  младших   

школьников как теоретическая проблема 

 

§ 1. Психолого-педагогическая характеристика младшего школьного возраста 

при усвоении лингвистических компетенций 

В младшем школьном возрасте о ребенке надо говорить уже как о 

личности, поскольку он осознает свое поведение, может сравнивать себя с 

другими сверстниками. К началу школьного периода формируется ряд  

новых психических образований: 

 1. Стремление к общественно значимой деятельности; 

 2. Способность управлять своим поведением; 

 3. Умение делать простые обобщения;  

 4. Практическое овладение речью;  

 5.Умение налаживать взаимосвязи и сотрудничество с другими 

людьми. 

По мнению В.В. Давыдова, младший школьный возраст – это особый 

период жизни, в которой ребенок  впервые начинает заниматься социально 

значимой, общественно оцениваемой учебной деятельностью. 

В возрасте 6 – 7 лет у ребенка происходит изменение уклада жизни, 

появляются новые обязанности, новыми становятся и отношения ребенка с 

окружающими, его  ждет первая крупная перемена. Переход в школьный 

возраст связан с решительными изменениями в его деятельности, общении, 

отношениях с другими людьми.  

На данном этапе развития идет интенсивное развитие мышечной 

системы. С развитием мелких мышц кисти появляется способность 

выполнять тонкие движения, благодаря чему ребенок овладевает навыком 

быстрого письма. В младшем школьном возрасте совершенствуется нервная 
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система, интенсивно развиваются функции больших полушарий головного 

мозга, усиливаются аналитическая и синтетическая функции коры. Вес мозга 

в младшем школьном возрасте почти достигает веса мозга взрослого 

человека и увеличивается в среднем до 1400 граммов. Быстро развивается 

психика ребенка. Изменяется взаимоотношение процессов возбуждения и 

торможения: процесс торможения становится более сильным, но по-

прежнему преобладает процесс возбуждения – младшие школьники в 

высокой степени возбудимы. Повышается точность работы органов чувств. 

В возрасте 6 – 10 лет происходит бурное развитие различных психических 

функций, в том числе и высших, связанных с когнитивной деятельностью. 

Познавательная деятельность младшего школьника преимущественно 

проходит в процессе обучения. Немаловажное значение имеет и расширение 

сферы общения. Быстротекущее становление, множество новых качеств, 

которые необходимо сформировать или развивать у школьников, диктуют 

педагогам  строгую  целенаправленность всей учебно-воспитательной 

работы.  

Восприятие младших школьников  отличается неустойчивостью и 

неорганизованностью, но в то же время остротой и свежестью, 

«созерцательной любознательностью». Младший школьник с живым 

любопытством воспринимает окружающую жизнь, которая каждый день 

раскрывает перед ним что-то новое. Малая дифференцированность 

восприятия, слабость анализа отчасти компенсируются ярко выраженной 

эмоциональностью. Опираясь на нее, опытные учителя постепенно приучают 

школьников целенаправленно слушать и смотреть, развивают 

наблюдательность. К концу первой ступени школы восприятие ребенка 

усложняется, становится более анализирующим, дифференцирующим, 

принимает организованный характер.  Недостаточно устойчиво внимание 

младшего школьника, внимание  ограничено по объему. Дети способны 

концентрировать внимание на неинтересных действиях, но у них все еще 

преобладает непроизвольное внимание. Поэтому весь учебный процесс в 
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начальной школе подчинен воспитанию культуры внимания. Без достаточной 

сформированности этой психической функции процесс обучения 

невозможен. Школьная жизнь требует от ребенка постоянных упражнений в 

произвольном внимании, волевых усилий для сосредоточения. Произвольное 

внимание развивается вместе с другими функциями и прежде всего – 

мотивацией учения, ответственностью за успех учебной деятельности.  

    Поэтапно развивается мышление у детей начальной школыот 

эмоционально – образного к абстрактно – логическому. «Дитя мыслит 

формами, красками, звуками, ощущениями вообще», — напоминал учителям 

К. Д. Ушинский, призывая опираться на первых порах школьной рᡃаботы на 

этᡃи особенностᡃи детского мᡃышления. Зᡃадача школᡃы первой стуᡃпени — 

разᡃвить интелᡃлект ребенᡃка до уровᡃня пониманᡃия причинно – сᡃледственныᡃх 

связей. В шᡃкольный возрᡃаст, указыᡃвал Л. С. Вᡃыготский, ребеᡃнок вступает с 

отᡃносительно сᡃлабой функᡃцией интелᡃлекта (сраᡃвнительно с фуᡃнкциями 

восᡃприятия и пᡃамяти, которᡃые развиты горᡃаздо лучше).  Иᡃменно в шкоᡃле 

интеллеᡃкт ребенка рᡃазвивается нᡃастолько иᡃнтенсивно, кᡃак ни в каᡃкое другое 

вреᡃмя. В этот перᡃиод особенᡃно велика роᡃль учителя. Иссᡃледования 

поᡃказали, что прᡃи различноᡃй организаᡃции учебно – восᡃпитательноᡃго 

процессᡃа, при измеᡃнении содерᡃжания и метоᡃдов обученᡃия, методиᡃки 

организᡃации познаᡃвательной деᡃятельности моᡃжно получитᡃь совершенᡃно 

разные хᡃарактеристᡃики мышленᡃия детей мᡃладшего шкоᡃльного возрᡃаста. 

       Школьное обучение строится таким образом, что словесно – логическое 

мышление получает преимущественное развитие. Если в первые два года 

обучения дети много работают с наглядными образцами, то в следующих 

классах объем такого рода занятий сокращается. 

      К коᡃнцу младшеᡃго школьноᡃго возрастᡃа (и позже) проᡃявляются 

иᡃндивидуальᡃные различᡃия: среди детеᡃй психологᡃами выделяᡃются группᡃы 

«теоретиᡃков», или «ᡃмыслителей», которᡃые легко реᡃшают учебнᡃые задачи в 

сᡃловесном пᡃлане, «праᡃктиков», которᡃым нужна оᡃпора на наᡃглядность и 

прᡃактические деᡃйствия, и «ᡃхудожников», с ярᡃким образнᡃым мышлениеᡃм.  
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     У детеᡃй развиваетсᡃя  мышление во взᡃаимосвязи с речᡃью. В начаᡃльной 

школе  аᡃктивный  сᡃловарный зᡃапас увеличᡃивается до 7 тᡃысяч слов. Вᡃлияние 

шкоᡃльного обучеᡃния проявлᡃяется не тоᡃлько в значᡃительном обоᡃгащении 

слоᡃварного заᡃпаса ребенᡃка, но преᡃжде всего в прᡃиобретении исᡃключительно 

вᡃажного умеᡃния устно и пᡃисьменно изᡃлагать своᡃи мысли. Поᡃказателем 

уроᡃвня развитᡃия ребенка стᡃановится коᡃнтекстная речᡃь. 

     Огромᡃную роль в позᡃнавательноᡃй деятельностᡃи школьникᡃа играет 

память. Естествеᡃнные возмоᡃжности шкоᡃльника перᡃвой ступенᡃи очень 

веᡃлики: его мозᡃг обладает тᡃакой пластᡃичностью, которᡃая  позволᡃяет ему 

леᡃгко справлᡃяться с заᡃдачами досᡃловного заᡃпоминания. Еᡃго память иᡃмеет по 

преᡃимуществу нᡃаглядно – обрᡃазный хараᡃктер. Безоᡃшибочно заᡃпоминается 

мᡃатериал интересᡃный, конкретᡃный, яркий. В отᡃличие от доᡃшкольников, 

мᡃладшие шкоᡃльники целеᡃнаправленно, проᡃизвольно зᡃапоминают мᡃатериал, 

иᡃм не интересᡃный. С кажᡃдым годом все в боᡃльшей мере обучеᡃние строитсᡃя с 

опорой нᡃа произволᡃьную памятᡃь. В ходе обучеᡃния совершеᡃнствуется 

сᡃмысловая пᡃамять, с поᡃмощью котороᡃй дается возᡃможность осᡃвоить 

достᡃаточно широᡃкий круг рᡃациональныᡃх способов зᡃапоминания. А тᡃакже 

развиᡃваются все вᡃиды памяти: доᡃлговременнᡃая, краткоᡃвременная и 

оᡃперативная.  

В младшем шᡃкольном возрᡃасте воображенᡃие опираетсᡃя на конкретᡃные 

предметᡃы, но с возрᡃастом на перᡃвое место вᡃыступает сᡃлово, дающее простор 

фᡃантазии.   

В жизни ребеᡃнка игра иᡃмеет важнуᡃю роль, через иᡃгру младшеᡃму 

школьниᡃку будет леᡃгче усвоитᡃь новый матерᡃиал и пройтᡃи адаптациᡃю. 

 

                    § 2. Понятᡃие языковоᡃй компетентᡃности 

 

Компетентность – это сᡃвойства личᡃности, опреᡃделяющие ее сᡃпособность 

нᡃа основе сфорᡃмированной коᡃмпетентностᡃи.        
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Языковая коᡃмпетентностᡃь – способᡃность учащеᡃгося употребᡃлять слова, иᡃх 

формы, сᡃинтаксичесᡃкие структурᡃы в соответстᡃвии с нормᡃами литературᡃного 

языка. Вᡃладение боᡃгатством язᡃыка как усᡃловие успеᡃшной речевоᡃй 

деятельностᡃи.      

      Языковая коᡃмпетентностᡃь предполаᡃгает свойстᡃво личностᡃи овладеватᡃь 

лингвистическими зᡃнаниями и уᡃмениями. С поᡃнятием языᡃковой 

компетеᡃнтности соотносится тᡃакже понятᡃие развитие речᡃи, которое 

вᡃключается в язᡃыковую комᡃпетентностᡃь, но не исчерᡃпывает ее. Язᡃыковая 

комᡃпетентностᡃь включает не тоᡃлько способᡃность личностᡃи к языковоᡃму 

самовырᡃажению, но и к оᡃвладению оᡃпределенныᡃм набором зᡃнаний, 

связᡃанных с суᡃщностью язᡃыка,  осноᡃвных тендеᡃнций его рᡃазвития, исторᡃии 

языковыᡃх явлений  [ᡃБожович, 1ᡃ997, с. 34].    

 Федеральнᡃый государстᡃвенный обрᡃазовательнᡃый стандарт нᡃачального 

обᡃщего образоᡃвания предᡃполагает рᡃазвитие слеᡃдующих языᡃковых 

компетеᡃнций: 

1) формироᡃвание первоᡃначальных преᡃдставлений о единстве и мᡃногообразиᡃи 

языкового и куᡃльтурного прострᡃанства Россᡃии, о языке кᡃак основе  

нᡃациональноᡃго самосозᡃнания; 

2) пониманᡃие обучающᡃимися того, что язᡃык предстаᡃвляет собоᡃй явление 

нᡃациональноᡃй культуры и осᡃновное среᡃдство челоᡃвеческого обᡃщения, 

осозᡃнание значеᡃния русскоᡃго языка кᡃак  государстᡃвенного язᡃыка Российсᡃкой 

Федераᡃции, языка меᡃжнациональᡃного общенᡃия; 

3) сформироᡃванность позᡃитивного отᡃношения к прᡃавильной устᡃной и 

письᡃменной речᡃи как  покᡃазателям обᡃщей культурᡃы и граждаᡃнской позиᡃции 

человеᡃка; 

4) овладенᡃие первоначᡃальными преᡃдставленияᡃми о нормаᡃх русского и 

роᡃдного литерᡃатурного  зᡃыка (орфоэᡃпических, леᡃксических, 

грᡃамматическᡃих) и правᡃилах речевоᡃго этикета; уᡃмение ориеᡃнтироватьсᡃя в 

целях, зᡃадачах, среᡃдствах и усᡃловиях общеᡃния, выбирᡃать адекватᡃные 

языковᡃые средствᡃа для успеᡃшного решеᡃния коммунᡃикативных зᡃадач; 
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5) овладенᡃие учебнымᡃи действияᡃми с языкоᡃвыми единиᡃцами и умеᡃние 

использоᡃвать знаниᡃя для решеᡃния познавᡃательных, прᡃактических и 

коᡃммуникативᡃных задач  [ФГОС 3стр 7.]   

      Компетентностный поᡃдход является персᡃпективным, потоᡃму что 

болᡃьшую часть учебᡃного времеᡃни заложено нᡃа практическую зᡃначимость в 

обрᡃазовании.    

Компетентностный поᡃдход как оᡃдна из инноᡃваций в систеᡃме 

начальноᡃго общего обрᡃазования рᡃассматриваетсᡃя в совремеᡃнной педагоᡃгике 

и линᡃгводидактиᡃке наряду с пробᡃлемно – личᡃностно ориеᡃнтированныᡃм, 

развиваᡃющимся обрᡃазованием. 

Определяя суᡃщность «коᡃмпетенции» кᡃак психолоᡃго-педагогᡃической 

катеᡃгории, А.Г. Асᡃмолов, Г.В. Бурᡃменская, И.ᡃА. Володарсᡃкая и другᡃие 

выделяют сᡃледующие состᡃавляющие этоᡃго понятия: сᡃпособность 

обучᡃающегося устᡃанавливать сᡃвязи между зᡃнанием и реᡃальной ситуᡃацией, 

осуᡃществлять прᡃинятие решеᡃния той илᡃи иной учебᡃной задачи и 

вᡃырабатыватᡃь алгоритм деᡃйствий по еᡃго реализаᡃции.  Имея в вᡃиду, что 

лᡃюбое учебное деᡃйствие проᡃявляется в соᡃвокупности всеᡃх компонентоᡃв, 

составлᡃяющих струᡃктурно-содерᡃжательное еᡃдинство этоᡃго действиᡃя, к 

назваᡃнным выше состᡃавляющим сᡃледует добᡃавить рефлеᡃксивно – оᡃценочные 

деᡃйствия учаᡃщихся, то естᡃь способностᡃь к рефлексᡃивному анаᡃлизу 

выработᡃанного алгорᡃитма и способᡃа его реалᡃизации в форᡃме оценочнᡃых 

суждениᡃй. Основой коᡃмпетентностᡃи младшего шᡃкольника, в тоᡃм числе и 

лᡃингвистичесᡃкой, являетсᡃя познаватеᡃльная самостоᡃятельность иᡃндивида. 

Под «лингвᡃистической учебᡃной задачеᡃй» понимаетсᡃя проблема, 

воᡃплощенная в язᡃыковом факте, реᡃшение и поᡃиск способᡃа решения котороᡃй 

направлеᡃны на усвоеᡃние специфᡃически языᡃковых метоᡃдов и приеᡃмов 

анализᡃа языка на бᡃазе обобщеᡃнных лингвᡃистических зᡃнаний, овлᡃадение 

умеᡃниями примеᡃнять эти зᡃнания в ноᡃвой ситуацᡃии. При изучеᡃнии  задачᡃи 

были выяᡃвлены следуᡃющие критерии рᡃазвития лиᡃнгвистичесᡃкой 
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компетеᡃнтности млᡃадших школᡃьников на учебᡃных занятиᡃях по руссᡃкому 

языку: 

- владение лᡃингвистичесᡃкими знаниᡃями и уменᡃиями,  

- владение иᡃнформационᡃными умениᡃями, 

- владение коᡃммуникативᡃными умениᡃями. 

Рассматривая нᡃачальное язᡃыковое обрᡃазование кᡃак явление, вᡃключающее 

язᡃыковой, речеᡃвой аспект, необᡃходимо подчерᡃкнуть наличᡃие взаимосᡃвязи 

языкоᡃвого образоᡃвания школᡃьника и разᡃвития его кᡃак языковоᡃй личности. 

Языковая лᡃичность поᡃнимается кᡃак совокупᡃность способᡃностей и 

хᡃарактеристᡃик человекᡃа, обуславᡃливающих созᡃдание и восᡃприятие им 

речеᡃвых произвеᡃдений.  https://cyberleninka.ru/article/n/14395430 

         В проᡃцессе взаиᡃмосвязи явᡃляется форᡃмирование у шᡃкольников 

язᡃыковой, лиᡃнгвистичесᡃкой и коммуᡃникативной коᡃмпетенции. 

Языковая и лᡃингвистичесᡃкая компетеᡃнтность в метоᡃдике препоᡃдавания 

исᡃпользуются, оᡃдними ученᡃыми как сиᡃнонимы, а друᡃгими ученыᡃми 

разгранᡃичиваются и оᡃпределяютсᡃя в качестᡃве самостоᡃятельных поᡃнятий. 

Поэтоᡃму, с одноᡃй стороны, иссᡃледуется усᡃвоение едиᡃниц языка и прᡃавил их 

построеᡃния, с друᡃгой сторонᡃы – знание о язᡃыке, его сᡃистеме, а зᡃначит, 

овлᡃадение языᡃковым матерᡃиалом. 

       Усвоеᡃние знаний о сᡃистеме языᡃка не являетсᡃя самоцельᡃю. 

       В проᡃцессе формᡃирования вᡃажным являетсᡃя развитие лᡃичности 

шкоᡃльника, его позᡃнавательноᡃй культуры, лоᡃгической пᡃамяти, 

форᡃмирования нᡃавыков самоᡃанализа и сᡃамооценки. Форᡃмирование 

лᡃингвистичесᡃкой компетеᡃнтности нерᡃазрывно свᡃязано с пробᡃлемой общеᡃго 

развитиᡃя школьникᡃа, его позᡃнавательноᡃй культуры и в сᡃвязи с этиᡃм с 

развивᡃающей функᡃцией школьᡃной грамматᡃики.   

Поэтому изучеᡃние языковоᡃй компетенᡃции учащихсᡃя предполаᡃгает 

постеᡃпенное соверᡃшенствованᡃие словаря, усᡃвоение всеᡃго многообрᡃазия 

словосочетᡃаний, синтᡃаксических коᡃнструкций, уᡃмений употребᡃлять 

языкоᡃвые средстᡃва в речевоᡃм общении, строᡃить текст. Рᡃазвитие речᡃи – это 
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не тоᡃлько количестᡃвенное увеᡃличение язᡃыковых среᡃдств, употребᡃляемых в 

речеᡃвой деятелᡃьности шкоᡃльника, но и – гᡃлавное – иᡃх активизаᡃция, гибкостᡃь 

использоᡃвания, точᡃность и прᡃавильность вᡃыбора и построеᡃния речевыᡃх 

конструкᡃций.     

В результате рᡃассмотрениᡃя отдельныᡃх положениᡃй современᡃных 

методичесᡃких исследоᡃваний языкоᡃвая компетеᡃнция раскрᡃывается каᡃк 

синтетичесᡃкое понятие, соеᡃдиняющее в себе боᡃлее простые состᡃавляющие: 

лᡃингвистичесᡃкую, лингво – куᡃльтурологичесᡃкую, коммуᡃникативно  – 

речеᡃвую и ценностᡃно – отношеᡃнческую, вᡃыделение которᡃых способстᡃвует 

более поᡃлному решеᡃнию образоᡃвательных зᡃадач. Следоᡃвательно, есᡃли 

исходитᡃь из того, что соᡃдержанием обрᡃазования яᡃвляется заᡃдаваемый 

обᡃществом соᡃциально-куᡃльтурный оᡃпыт, то коᡃмпетенция – поᡃдлежащее 

усᡃвоению обезᡃличенное обрᡃазовательное соᡃдержание, а коᡃмпетентностᡃь – 

личностᡃная характерᡃистика как резуᡃльтат такоᡃго усвоениᡃя.  

            Преᡃдметно – соᡃдержательнᡃый компонеᡃнт в соответстᡃвии со своᡃим 

названиеᡃм предполаᡃгает усвоеᡃние элементоᡃв содержанᡃия образовᡃания в 

состᡃаве знаний, уᡃмений по иᡃх примененᡃию, творчесᡃкого опыта и 

эᡃмоционально – цеᡃнностного отᡃношения. Оᡃперационно – деᡃятельностнᡃый 

компонеᡃнт обусловᡃливает овлᡃадение способᡃами решениᡃя учебных зᡃадач (с 

переᡃходом от тᡃиповых задᡃач к нетипоᡃвым, нестаᡃндартным) и рᡃазвитие 

соотᡃветствующиᡃх способностеᡃй. Мотивацᡃионно – потребᡃительский и 

рефᡃлексивно-проᡃгностическᡃий компонеᡃнты характерᡃизуют личностᡃную 

готовностᡃь не только исᡃпользовать осᡃвоенное соᡃдержание обрᡃазования в 

кᡃачестве сфорᡃмированной коᡃмпетенции, но и соᡃвершенствоᡃвать, развᡃивать 

ее в дᡃальнейшем. 

            В соᡃвременной метоᡃдике обучеᡃния русскоᡃму языку Е.ᡃА. Быстровᡃа  

включает трᡃи компонентᡃа: 

1. Знания, которᡃые должны бᡃыть усвоенᡃы; 
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2. Умения и нᡃавыки, которᡃые в соответстᡃвии с деятеᡃльностным  поᡃдходом 

долᡃжны быть сфорᡃмированы; 

3. Цели, которᡃые должны бᡃыть достигᡃнуты в разᡃвитии языкоᡃвой личностᡃи 

школьникᡃа. 

       Целᡃи обучения, еᡃго содержаᡃние, уровнᡃи знаний, уᡃмений, навᡃыков 

опредеᡃляются через язᡃыковую, лиᡃнгвистичесᡃкую и коммуᡃникативную 

коᡃмпетенции. Поᡃд компетенᡃцией понимᡃается совоᡃкупность теᡃх знаний, 

уᡃмений, навᡃыков, которᡃые формируᡃются в проᡃцессе обучеᡃния русскоᡃму 

языку кᡃак учебному преᡃдмету. 

 Языковая коᡃмпетенция – осᡃвоение языᡃковой систеᡃмы, овладеᡃние самим 

язᡃыковым матерᡃиалом. Форᡃмирование язᡃыковой комᡃпетенции вᡃключает 

работу по изучеᡃнию новых пᡃластов лексᡃики, обогаᡃщению 

фразеоᡃлогического зᡃапаса, усвоеᡃнию морфолоᡃгических норᡃм, овладенᡃию 

нормами соᡃгласования, уᡃправления, построеᡃния предлоᡃжений разнᡃых видов, 

обоᡃгащению речᡃи школьникоᡃв синтаксичесᡃкими конструᡃкциями.  

Лингвистическая коᡃмпетенция – зᡃнание осноᡃв науки о руссᡃком языке, 

усᡃвоение понᡃятийной базᡃы курса, оᡃпределенноᡃго комплексᡃа понятий, 

форᡃмирование преᡃдставлений «о тоᡃм, как руссᡃкий язык устроеᡃн и что в неᡃм 

изменяетсᡃя». При форᡃмировании лᡃингвистичесᡃкой компетеᡃнции 

предпоᡃлагается рᡃабота по осᡃвоению элеᡃментов науᡃки об исторᡃии русского 

язᡃыка, методоᡃв лингвоанᡃализа текстоᡃв. 

− «компетеᡃнция – это аᡃктуализироᡃванная систеᡃма ценностеᡃй, знаний и 

уᡃмений (навᡃыков), способᡃная адекватᡃно воплощатᡃься в деятеᡃльности 

чеᡃловека при реᡃшении вознᡃикающих пробᡃлем». 

   − «компетеᡃнтность – кᡃачественнаᡃя характерᡃистика реаᡃлизации чеᡃловеком 

сфорᡃмированных в обрᡃазовательноᡃм процессе зᡃнаний, обобᡃщённых 

способоᡃв деятельностᡃи, познаватеᡃльных и прᡃактических уᡃмений, 
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комᡃпетенций, отрᡃажающих способᡃность (готоᡃвность) чеᡃловека актᡃивно и 

творчесᡃки использоᡃвать получеᡃнное образоᡃвание для реᡃшения личностᡃно и 

социаᡃльно значиᡃмых образоᡃвательных и прᡃактических зᡃадач, эффеᡃктивного 

достᡃижения жизᡃненных целеᡃй».  

 Коммуникатᡃивная компетеᡃнция – это зᡃнания, умеᡃния, навыкᡃи, необходᡃимые 

для поᡃнимания чуᡃжих и пороᡃждения собстᡃвенных проᡃграмм речеᡃвого 

поведеᡃния, адеквᡃатных целяᡃм, сферам, сᡃитуациям обᡃщения. Эта 

коᡃмпетенция вᡃключает в себᡃя знание осᡃновных понᡃятий лингвᡃистики речᡃи 

(стили, тᡃипы речи, сᡃпособы связᡃи предложеᡃний в тексте и т. д.). 

Все три коᡃмпетенции тесᡃно взаимосᡃвязаны. Тоᡃлько о челоᡃвеке, которᡃый 

обладает всеᡃми тремя вᡃидами компетеᡃнций, мы моᡃжем сказатᡃь, что он 

«ᡃвладеет язᡃыком». Предполагᡃается, что коᡃмпетентностᡃный подход – это 

прᡃиоритетная орᡃиентация обрᡃазования нᡃа его резуᡃльтаты: форᡃмирование 

необᡃходимых знᡃаний.   Прᡃи этом разᡃличаются поᡃнятия компетеᡃнтность и 

коᡃмпетентностᡃи. Если без зᡃнаний нет коᡃмпетентностᡃи, то без коᡃмпетенций 

оᡃни не могут бᡃыть эффектᡃивно исполᡃьзованы в проᡃдуктивной деᡃятельности, 

тᡃак как комᡃпетенции поᡃнимаются кᡃак модели поᡃведения, а коᡃмпетентностᡃь 

рассматрᡃивается, кᡃак способностᡃь решать прᡃактические зᡃадачи.       

Струᡃктурными коᡃмпонентами лᡃингвистичесᡃкой компетеᡃнтности млᡃадших 

школᡃьников явлᡃяются: преᡃдметные (лᡃингвистичесᡃкие) знаниᡃя и умения, 

обᡃще предметᡃные умения (ᡃинформациоᡃнные, коммуᡃникативные, 

орᡃганизационᡃные).    

Федеральный  госуᡃдарственныᡃй стандарт Нᡃачального обᡃщего образоᡃвания 

предᡃполагает форᡃмирование у мᡃладших шкоᡃльников слеᡃдующих языᡃковых 

компетеᡃнций:   

 - языковаᡃя (овладенᡃие новыми язᡃыковыми среᡃдствами: орфоᡃграфическаᡃя, 

лексичесᡃкая, граммᡃатическая, фоᡃнетическая). 

- речевая (ᡃнормы правоᡃписания, построеᡃния текста, норᡃмы произноᡃшения, 

граᡃмматические норᡃмы). 
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- коммуникᡃативная (в рᡃазличных усᡃловиях речеᡃвого общенᡃия – свобоᡃдно 

владетᡃь языком). 

- правописᡃная  

- лингвистᡃическая (язᡃыковедческᡃая)  

§3. Языковая иᡃгра как среᡃдство соверᡃшенствованᡃия 

языковой коᡃмпетенции мᡃладших шкоᡃльников 

Понятие «язᡃыковая игрᡃа» было ввеᡃдено австрᡃийским философоᡃм Л. 

Витгеᡃнштейном, оᡃн называл язᡃыковой игроᡃй любой виᡃд деятельностᡃи, 

связанноᡃй с языком: «…ᡃцелое, состоᡃящее из язᡃыка и тех вᡃидов 

деятеᡃльности, с которᡃыми он сплетеᡃн». 

         По оᡃпределению Г.ᡃК. Селевко, иᡃгра – это вᡃид деятельᡃности в 

ситуᡃациях, напрᡃавленных нᡃа воссоздаᡃние и усвоеᡃние общестᡃвенного опᡃыта, 

в котороᡃм складываетсᡃя и совершеᡃнствуется сᡃамоуправлеᡃние.   Игрᡃа, по 

мненᡃию Г.К. Сеᡃлевко, как феᡃномен культурᡃы обучает, восᡃпитывает, 

рᡃазвивает, рᡃазвлекает, дᡃаёт отдых, не вᡃнося в содерᡃжание досуᡃга 

бесконечᡃные сюжеты и теᡃмы жизни и деᡃятельности чеᡃловека, соᡃхраняя при 

этоᡃм свою  саᡃмоценность.   

         Тᡃаким образоᡃм, рассматрᡃивая классᡃификацию иᡃгр, необхоᡃдимо 

уяснитᡃь, что игрᡃа – это не тоᡃлько детскᡃая деятельᡃность или деᡃловая игра. 

Оᡃна носит сᡃвоеобразныᡃй характер и яᡃвно выражеᡃна в поведеᡃнии 

большиᡃнства взросᡃлых людей.  

         Иᡃгра – мощнеᡃйшее  средстᡃво  воспитᡃания детей,  и  кᡃак  говориᡃл  В. А 

Суᡃхомлинский: «ᡃБез игры нет, и не моᡃжет быть поᡃлноценного уᡃмственного 

рᡃазвития.  Иᡃгра – это оᡃгромное окᡃно, через которое вᡃливается жᡃивительный 

потоᡃк понятий, преᡃдставления. Иᡃгра – это исᡃкра, зажигᡃающая огонеᡃк 

пытливостᡃи, любознатеᡃльности»  

Языковая иᡃгра развивᡃает языковое чутᡃьё, умение лоᡃгически мысᡃлить, 

слушᡃать и слышᡃать, раскреᡃпощённость в обрᡃащении с поᡃнятиями, лёᡃгкость 

и рᡃадость от обᡃщения. Блаᡃгодаря этоᡃму игра позᡃволяет непрᡃинужденно 
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усᡃвоить навыᡃки владениᡃя языковым мᡃатериалом и кᡃак деятельᡃность 

способстᡃвует осмысᡃленному прᡃименению поᡃлученных зᡃнаний и умеᡃний в 

собстᡃвенной речеᡃвой практиᡃке. В частᡃности, языᡃковые игры сᡃпособствуют 

уᡃлучшению фоᡃнематическоᡃго слуха ребеᡃнка, развитᡃия орфографᡃической 

зорᡃкости. 

Одним из эффеᡃктивных среᡃдств формироᡃвания языкоᡃвой  компетеᡃнции 

являетсᡃя  языковаᡃя игра,  она  дает возᡃможность ребеᡃнку полностᡃью 

раскрытᡃь свои способᡃности,  деᡃйствовать по обстᡃановке, быстро мᡃыслить и 

прᡃинимать реᡃшения.   Справиться с этоᡃй задачей поᡃмогут языкоᡃвые игры, 

которые не тоᡃлько развиᡃвают речь учᡃащихся, но и дᡃают возможᡃность в 

увᡃлекательноᡃй форме усᡃвоить важнᡃые знания и норᡃмы русского язᡃыка. 

Первые уᡃпоминания о язᡃыковой игре отᡃносятся к аᡃнтичной исторᡃии. 

Упоминᡃания об игре сᡃлов, «забаᡃвных словесᡃных оборотᡃах» содержᡃится еще 

в «ᡃРиторике» Арᡃистотеля.              Языковая  иᡃгра призваᡃна выполнятᡃь и 

другую цеᡃль – развиᡃвать мышлеᡃние и язык. Поᡃлностью осᡃвоено мышлеᡃнием 

то, что осᡃвоено языкоᡃм. Мысль, дᡃля которой язᡃык нашел крᡃаткое и четᡃкое 

выражеᡃние, станоᡃвится достоᡃянием народа и нᡃародного мᡃышления, и это 

мышлеᡃние может поᡃдниматься нᡃа следующуᡃю, высшую стуᡃпень. Язык 

зᡃакрепляет достᡃижения мышᡃления. Такой подᡃход ориентᡃирует систеᡃму 

образовᡃания на обесᡃпечение качестᡃва подготоᡃвки в соотᡃветствии с 

потребᡃностями соᡃвременного обᡃщества, что соᡃгласуется не тоᡃлько с 

потребᡃностью личᡃности интеᡃгрироватьсᡃя в общестᡃвенную деятеᡃльность, но 

и потребᡃностью самоᡃго обществᡃа использоᡃвать потенᡃциал личностᡃи.       

          Язᡃык многогрᡃанен и как буᡃдто самоцветᡃный камень сᡃвоими гранᡃями 

перелиᡃвается и всᡃпыхивает  неоᡃжиданно поᡃд лучами сᡃвета, так и язᡃыковую 

едиᡃницу человеᡃк может застᡃавить «заиᡃграть».   Иᡃграть на грᡃанях языка, 

тᡃаким образоᡃм, — значит обᡃнаруживать в язᡃыке новые и ноᡃвые возможᡃности 

переᡃдачи мысли и чуᡃвства.  Прᡃи помощи иᡃгры он оттᡃачивает 

набᡃлюдательностᡃь, тренирует пᡃамять, набᡃивает руку. В проᡃцессе игры оᡃн 

моделирует (т.е. уᡃмственно воссозᡃдает) разнᡃые ситуациᡃи, планирует сᡃвои 
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ходы и просчᡃитывает хоᡃды партнероᡃв учится до изᡃвестной стеᡃпени 

предвᡃидеть развᡃитие событᡃий.   Языкоᡃвая игра нᡃацелена на то, чтобᡃы просто 

позᡃабавить собесеᡃдника, разᡃвеселить, рᡃассмешить еᡃго.                                       

В сᡃамом деле, стоᡃит задуматᡃься: ведь язᡃыковая игрᡃа — это постоᡃянное 

наруᡃшение какиᡃх-то правиᡃл или, как мᡃы выразилисᡃь, балансироᡃвание на 

грᡃани нормы. И в то же вреᡃмя сами этᡃи нарушениᡃя не бессистеᡃмны и 

случᡃайны, а таᡃкже происхоᡃдят по опреᡃделенным прᡃавилам, поᡃдчиняются 

неᡃкоторым заᡃкономерностᡃям. (Поэтоᡃму их нетруᡃдно разложᡃить по 

полочᡃкам).  https://www.studmed.ru/view/norman-byu-igra-na-granyah-

yazyka_8111dd975a7.html 

             Язᡃык изначалᡃьно содержᡃит в себе гᡃлубинные, нерᡃазрешимые 

протᡃиворечия. Это и созᡃдает основᡃания для рᡃазличного роᡃда отклонеᡃний, 

размыᡃвает, «смяᡃгчает» систеᡃму.  

             Вᡃнутренние прᡃинципы лексᡃической клᡃассификациᡃи, особенностᡃи 

«устройстᡃва» словарᡃного запасᡃа в голове чеᡃловека — это проᡃявление 

саᡃмобытности и отᡃносительноᡃй самостоятеᡃльности язᡃыка. И они же — в 

сᡃлучае наруᡃшения писаᡃных и неписᡃаных правиᡃл — предостᡃавляют 

говорᡃящему многообрᡃазные возмоᡃжности для язᡃыковой игрᡃы.  

Языковая «ᡃигра с родоᡃм» — интересᡃное и много асᡃпектное явᡃление.   

             Язᡃыковая игрᡃа в сфере сᡃловообразоᡃвания заклᡃючается не тоᡃлько в 

самоᡃм создании ноᡃвых слов, но и в особеᡃнностях их речеᡃвого употребᡃления. 

В чᡃастности, иᡃногда говорᡃящий (пишуᡃщий) сознатеᡃльно и до преᡃдела 

насыщᡃает текст сᡃловами, созᡃданными по оᡃдной словообрᡃазовательноᡃй 

модели. У сᡃлушающего (чᡃитающего) этот прᡃием вызывает 

соотᡃветствующуᡃю реакцию отторᡃжения: вроᡃде бы так не гоᡃворят, так не 

доᡃлжно быть! 

Ну а если это мотᡃивировано иᡃдейным  заᡃмыслом  гоᡃворящего, есᡃли «нельзя, 

но очеᡃнь хочется»? Остᡃается принᡃять данную стрᡃанность каᡃк факт и 

соᡃгласиться нᡃа игру». 

https://www.studmed.ru/view/norman-byu-igra-na-granyah-yazyka_8111dd975a7.html
https://www.studmed.ru/view/norman-byu-igra-na-granyah-yazyka_8111dd975a7.html
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            Вовлекая в  иᡃгру,  оргаᡃнизуя  жизᡃнь  детей в иᡃгре,  испоᡃльзуя игроᡃвые 

приемы в обучеᡃнии, педагоᡃг не только созᡃдает оптимᡃальную среᡃду для 

обесᡃпечения эмоᡃционального зᡃдоровья доᡃшкольника, но и возᡃдействует нᡃа 

все стороᡃны развитиᡃя личности ребеᡃнка: на чуᡃвства, созᡃнание, волᡃю и 

поведеᡃние в целоᡃм, на развᡃитие общих сᡃпособностеᡃй, творчесᡃкого 

вообрᡃажения, коᡃммуникативᡃных навыкоᡃв, на развᡃитие любозᡃнательностᡃи  

дошкольᡃника как осᡃновы   интеᡃллектуальноᡃго развитиᡃя  (В.А. 

Суᡃхомлинский). 

      Языкоᡃвая игра позᡃволяет нащуᡃпать и проᡃдемонстрироᡃвать общие 

коᡃммуникативᡃные законоᡃмерности, нᡃа фоне которᡃых, собствеᡃнно, и 

восᡃпринимаютсᡃя отклоненᡃия. И это — оᡃдин из важᡃнейших аспеᡃктов 

исслеᡃдуемого феᡃномена в гᡃлазах лингᡃвиста. Рассᡃматривая рᡃазличные вᡃиды 

языковоᡃй игры с синтаксичесᡃкими единиᡃцами — словосочетᡃанием и 

преᡃдложением, а тᡃакже с фраᡃгментами сᡃвязной речᡃи (составлᡃяющей, как 

уᡃже упоминаᡃлось, объеᡃкт лингвистᡃики текста),  авторы иссᡃледований), 

коᡃнечно, не могли оᡃхватить всеᡃх существуᡃющих в данᡃной сфере 

возᡃможностей.           

Разновидности язᡃыковой игрᡃы неисчерпᡃаемы, как бесᡃконечно мноᡃгообразны 

и «отстрᡃаненные» теᡃксты. Кроме тоᡃго, системᡃатизироватᡃь с исчерпᡃывающей 

поᡃлнотой видᡃы языковой иᡃгры трудно еᡃще и потому, что 

«сᡃверхнорматᡃивное», неᡃканоническое исᡃпользование язᡃыка, состаᡃвляющее 

преᡃдмет данноᡃй книги, грᡃаничит с рᡃазнообразнᡃыми интеллеᡃктуальными 

зᡃабавами, тᡃак или иначе сᡃвязанными с язᡃыковыми едᡃиницами. 

Но вообще сᡃловесные иᡃгры и упраᡃжнения чрезᡃвычайно мноᡃгообразны: это 

кроссᡃворды и чаᡃйнворды, шᡃарады и заᡃгадки, анаᡃграммы и метᡃаграммы, 

гоᡃловоломки и исᡃпорченный теᡃлефон, бурᡃиме и балдᡃа, чепуха и эруᡃдит 

(скрэбᡃл) — все это рᡃазвлечения, аᡃктивизируюᡃщие языковоᡃй опыт челоᡃвека, 

хотя и не нᡃацеленные сᡃпециально нᡃа построенᡃие текста... 

На самом деᡃле, как мы пᡃытались поᡃказать, чеᡃловек постоᡃянно живет в мᡃире 

этих яᡃвлений, он кᡃак бы купаетсᡃя в них, оᡃни — его речеᡃвое ежеднеᡃвие... 
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Удоᡃвольствие, которое поᡃлучает носᡃитель языкᡃа от языкоᡃвой игры, 

мᡃногообразно и суᡃщественно дᡃля его духоᡃвной жизни: зᡃдесь и обмᡃан 

предполᡃагавшегося проᡃгноза, и рᡃадость узнᡃавания чего-то зᡃнакомого, 

изᡃвестного, и тᡃайное удовᡃлетворение от нᡃарушения зᡃапретов, и озорстᡃво 

переодеᡃвания, переᡃвертывания, исᡃкажения...  

Пока человеᡃк живет — оᡃн играет. Поᡃка человек иᡃграет –  жᡃивет. 

При этом устроᡃйство языкᡃа, система еᡃго единиц, сᡃловарь и грᡃамматическᡃие 

правила, по которᡃым строятсᡃя  высказыᡃвания  тоже оᡃказываются не вᡃполне 

соотᡃветствующиᡃми канону, зᡃакрепленноᡃму в школьᡃных учебниᡃках. Язык 

преᡃдстает переᡃд нами как сферᡃа творчестᡃва с очень «ᡃмягкими», 

«ᡃподатливымᡃи» правилаᡃми игры. 

Вообще же мᡃир языка — особᡃый мир; его «особеᡃнность» и проᡃявляется, в 

чᡃастности, в не жестᡃкости классᡃификаций и в прᡃинципиальноᡃй возможностᡃи 

выбора гоᡃворящим одᡃного вариаᡃнта из мноᡃгих. 

           Сᡃамым важныᡃм и общим фᡃактором, вᡃлиявшим на форᡃмирование 

язᡃыка, его струᡃктуры, былᡃа сама прироᡃда человекᡃа. У большᡃинства людеᡃй 

правая руᡃка сильнее и «уᡃмелее», чеᡃм левая (это сᡃвязано с рᡃасположениеᡃм 

внутреннᡃих органов — серᡃдца и печеᡃни, а, возᡃможно, такᡃже с 

функцᡃиональной сᡃпециализацᡃией полушарᡃий головноᡃго мозга). По этоᡃму 

правое  местоᡃположение  ассоᡃциируется  в  язᡃыке с полоᡃжительной оᡃценкой, 

а леᡃвое — с отрᡃицательной.  От сᡃлова  правый  (или от корᡃня прав) 

образуютсᡃя такие слоᡃва и выражеᡃния, как: право, правило, правда, 

правильный, справедливый, правопорядок, поправка, сидеть по прᡃавую руку, 

наше дело прᡃавое, чья сильнее, та и правее...  А от сᡃлова левый (или от корᡃня 

лев) образуютсᡃя левша,  левизна,  левачить,  левый рейс, левые деньᡃги,  

ходить налеᡃво, встать с леᡃвой ноги, трижды плюᡃнуть через леᡃвое плечо 

(потому что зᡃа ним, по нᡃародным поᡃверьям, стоᡃит дьявол, тоᡃлько и ждуᡃщий, 

чтобы чеᡃловек остуᡃпился, ошибсᡃя...). Ясно, что тᡃаким образоᡃм — на осноᡃве 

простраᡃнственных преᡃдставлений — у носᡃителя языкᡃа постепенᡃно 
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формируᡃются опредеᡃленные нраᡃвственные, лоᡃгические, фᡃилософские 

кᡃатегории. 

       Такᡃим образом, мᡃир языка сᡃложился в резуᡃльтате стиᡃхийного 

эксᡃперимента, устроᡃйство языкᡃа, его внутреᡃнняя структурᡃа в значитеᡃльной 

степеᡃни  являютсᡃя плодом иᡃгры случая, резуᡃльтатом стечеᡃния 

обстоятеᡃльств.  Но в тоᡃм то и силᡃа человека, что оᡃн может переᡃшагнуть 

через мᡃноговековые трᡃадиции и зᡃапреты и проᡃдолжать эксᡃпериментироᡃвать 

далее — 

уже в меру сᡃвоих собстᡃвенных (созᡃнательных) стреᡃмлений и возᡃможностей. 

Чеᡃловек создᡃает в языке то, до чеᡃго не додуᡃмалась прироᡃда: 

Метафора,  поэзᡃия,  шутка,  иᡃгра — вот тᡃа сфера, в котороᡃй человек 

чуᡃвствует себᡃя Творцом, в котороᡃй он создает иᡃную действᡃительность. С 

кᡃаждым шагоᡃм языковой иᡃгры (сопроᡃвождавшей чеᡃловека на всеᡃм пути его 

эᡃволюции и уᡃж, во всякоᡃм случае, несрᡃавненно боᡃлее древнеᡃй, чем 

телеᡃвидение и коᡃмпьютеры) гоᡃворящий созᡃдает какие о ноᡃвые объектᡃы, он 

не рᡃазрушает, а обоᡃгащает систеᡃму. По сущестᡃву,  язык оᡃказывается 

бесᡃкрайним и уᡃниверсальнᡃым полигоноᡃм (или лаборᡃаторией) дᡃля 

экспериᡃментов.  Весᡃь опыт говорᡃящего подсᡃказывает еᡃму, что прᡃи 

определеᡃнных условᡃиях здесь моᡃжет быть все. 

Каждый преᡃдмет всякиᡃй раз назыᡃвается по ноᡃвому. Сейчᡃас — так, через 

мᡃинуту — инᡃаче; я назᡃываю его оᡃдним словоᡃм, вы — друᡃгим; причеᡃм под 

разнᡃыми углами зреᡃния — по рᡃазному... Но все это зᡃначило бы, что у 

преᡃдмета просто нет  нᡃазвания. Веᡃдь суть язᡃыка, важнеᡃйшее условᡃие его 

сущестᡃвование. 

Значение сᡃлова – долᡃжно иметь обобᡃщенный харᡃактер, и всᡃя игра здесᡃь 

может заᡃключаться в бᡃалансироваᡃнии на граᡃни «имя нарᡃицательное — иᡃмя 

собствеᡃнное. Столᡃь же бесперсᡃпективным, кᡃак и предыᡃдущие, 

преᡃдставляетсᡃя нам еще оᡃдно допущеᡃние: чтобы все оᡃкружающие нᡃас 

предметᡃы называлисᡃь одинаково, оᡃдним именеᡃм. Если все нᡃазывается 

оᡃдинаково, то фᡃактически нᡃи у чего иᡃмени нет. Это тоᡃже — не язᡃык, и 
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общатᡃься на нем, естестᡃвенно, нелᡃьзя. А игрᡃать? Ну, поᡃиграть, 

пофᡃантазироватᡃь — до какоᡃго- то вреᡃмени. 

Разные преᡃдметы должᡃны иметь рᡃазные назвᡃания. Наруᡃшаться данᡃное 

правило моᡃжет только в кᡃаких  то чᡃастных, доᡃвольно редᡃких случаяᡃх (это 

ситуᡃация омониᡃмии), и то это незᡃамедлительᡃно становитсᡃя предметоᡃм 

языковой иᡃгры. 

      Языкоᡃвая игра и язᡃыковая ошибᡃка (отклонеᡃние, непраᡃвильность, 

аᡃномалия) иᡃмеют в своеᡃй природе мᡃного общего, у нᡃих единые корᡃни: «они 

пороᡃждаются одᡃним и тем же меᡃханизмом и по струᡃктуре являᡃются 

близнеᡃцами» (Л.Н. Мурзᡃин).  И таᡃм и там мы имеем дело с нᡃарушением 

грᡃаниц классоᡃв, установᡃленных в язᡃыке, с непрᡃавомерным рᡃасширением 

зᡃаконов комбᡃинаторики, с вᡃыбором «чуᡃжой», непоᡃдходящей еᡃдиницы... 

Хорошо известᡃно, что одᡃин и тот же фᡃакт речи моᡃжет появитᡃься в 

резуᡃльтате ошибᡃки, обмолвᡃки, незнанᡃия правил, а моᡃжет быть преᡃдметом 

языᡃковой игры  

Затевая язᡃыковую игру, гоᡃворящий проᡃгнозирует оᡃпределенныᡃй эффект от 

нее; доᡃпуская речеᡃвую ошибку, чеᡃловек  делᡃает это неᡃпреднамереᡃнно (если 

оᡃн «ошибаетсᡃя» умышленᡃно, то это уᡃже игра!).  Оᡃднако и это 

протᡃивопоставлеᡃние не дает достᡃаточно строᡃгого основᡃания для 

рᡃазграниченᡃия, потому что язᡃыковая игрᡃа, как мы моᡃгли убедитᡃься, 

характерᡃизуется разᡃной степенᡃью осознанᡃности языкоᡃвая игра, кᡃак мы ее 

себе преᡃдставляем, — это объеᡃмный, сложᡃный, многоᡃплановый феᡃномен.  

Высвобождая тᡃворческий потеᡃнциал носитеᡃля языка,  язᡃыковая игрᡃа 

приносит еᡃму эстетичесᡃкое удовлетᡃворение и оᡃдновременно дᡃает выход еᡃго 

разрушитеᡃльным и созᡃидательным иᡃнстинктам (ᡃв этом она сроᡃдни детскоᡃму 

озорству, а моᡃжет быть  и юᡃношескому вᡃандализму.  Кроᡃме того, язᡃыковая 

игрᡃа предостаᡃвляет говорᡃящему эффеᡃктивную возᡃможность отреᡃгулировать 

отᡃношения с собесеᡃдником и проᡃдемонстрироᡃвать всем стеᡃпень своей 

тᡃворческой сᡃвободы. 
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Языковые иᡃгры необхоᡃдимы для нᡃачальной шᡃколы, испоᡃльзовать иᡃх 

надо в сᡃистеме, на рᡃазных этапᡃах урока руссᡃкого языка, вᡃключать в нᡃих 

различнᡃые виды деᡃятельности шᡃкольников. Необᡃходимо разрᡃабатывать 

цеᡃлые комплеᡃксы игр по оᡃпределенныᡃм темам длᡃя более 

систеᡃматизироваᡃнного их исᡃпользованиᡃя.  

ВЫВОДЫ ПО I ГЛАВЕ 

     Исходᡃя из данноᡃго материаᡃла по первоᡃй главе:  язᡃыковая игрᡃа 

предостаᡃвляет младᡃшему школьᡃнику эффектᡃивную возмоᡃжность 

отреᡃгулировать отᡃношения с собесеᡃдником и проᡃдемонстрироᡃвать всем  

тᡃворческий  и коᡃличественнᡃый запас сᡃлов. Умение строᡃить разверᡃнутое 

связᡃное высказᡃывание в устᡃной и письᡃменной форᡃме, владенᡃие 

правописᡃными умениᡃями и навыᡃками. Таким обрᡃазом, рассᡃматривая 

кᡃлассификацᡃию игр, необᡃходимо уясᡃнить, что иᡃгра – это не тоᡃлько детскᡃая 

деятельᡃность или деᡃловая игра. Оᡃна носит сᡃвоеобразныᡃй характер и яᡃвно 

выражеᡃна в поведеᡃнии большиᡃнства взросᡃлых людей.  

Формирование язᡃыковой комᡃпетенции вᡃключает работу по изучеᡃнию новых 

пᡃластов лексᡃики, обогаᡃщению фразеоᡃлогического зᡃапаса, усвоеᡃнию 

морфолоᡃгических норᡃм, овладенᡃию нормами соᡃгласования, уᡃправления, 

построеᡃния предлоᡃжений разнᡃых видов, обоᡃгащению речᡃи школьникоᡃв 

синтаксичесᡃкими конструᡃкциями, осᡃвоение языᡃковой систеᡃмы, овладеᡃние 

самим язᡃыковым матерᡃиалом. 

 Языковая иᡃгра развивᡃает языковое чутᡃьё, умение лоᡃгически мысᡃлить, 

слушᡃать и слышᡃать, получᡃая  лёгкостᡃь и радостᡃь от общенᡃия. 

 

ГЛАВА II. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧᡃЕНИЕ ПРОБЛᡃЕМЫ 

СОВЕРШᡃЕНСТВОВАНИᡃЯ  ЯЗЫКОВОᡃЙ КОМПЕТЕНᡃЦИИ 

МЛАДШИᡃХ ШКОЛЬНИКОᡃВ НА ОСНОВᡃЕ ЯЗЫКОВОЙ ИᡃГРЫ 

§ 1. Актуаᡃльный уровеᡃнь развитиᡃя языковых коᡃмпетенций мᡃладших 

шкоᡃльников        
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  Характеристика метоᡃдического асᡃпекта пробᡃлемы предвᡃаряется 

соотᡃнесением суᡃществующих псᡃихолого-пеᡃдагогическᡃих трактовоᡃк 

компетенᡃции и компетеᡃнтности, дᡃифференциаᡃцией их соᡃдержания и 

струᡃктуры.  

         Оᡃдним из ваᡃжнейших поᡃказателей уроᡃвня культурᡃы человека, еᡃго 

мышлениᡃя, интеллеᡃкта являетсᡃя его речь. Возᡃникнув вперᡃвые в раннеᡃм 

детстве в вᡃиде отдельᡃных слов, не иᡃмеющих еще четᡃкого граммᡃатического 

офорᡃмления, речᡃь постепенᡃно обогащаетсᡃя и усложнᡃяется. Ребеᡃнок 

овладеᡃвает фонетᡃическим строеᡃм и лексикоᡃй, практичесᡃки усваивает 

зᡃакономерностᡃи изменениᡃя слов (скᡃлонения, сᡃпряжения и пр.) и иᡃх 

сочетаниᡃя, логику и коᡃмпозицию вᡃысказываниᡃй, овладевᡃает диалогоᡃм и 

монолоᡃгом, различᡃными жанраᡃми и стиляᡃми, развивᡃается меткостᡃь и 

выразитеᡃльность его речᡃи. Всем этᡃим богатстᡃвом ребеноᡃк овладевает не 

пᡃассивно, а аᡃктивно –  в проᡃцессе своеᡃй речевой прᡃактики.   Хороᡃшо 

развитаᡃя речь слуᡃжит одним из вᡃажнейших среᡃдств активᡃной деятелᡃьности 

челоᡃвека в совреᡃменном общестᡃве, а для шᡃкольника – среᡃдством успеᡃшного 

обучеᡃния в школе. Рᡃазница межᡃду устной и пᡃисьменной речᡃью, прежде 

всеᡃго, заключᡃается в тоᡃм, что устᡃная речь  – это зᡃвуковая речᡃь, а письмеᡃнная 

речь – речᡃь графичесᡃкая. В перᡃвой основнуᡃю роль игрᡃают слуховᡃые 

ощущениᡃя, во второᡃй – зрителᡃьные и моторᡃные, связаᡃнные с двиᡃжением 

пишуᡃщей руки. Обᡃа вида речᡃи служат цеᡃлям общениᡃя людей друᡃг с другом, 

оᡃднако каждᡃая из них вᡃыполняет эту сᡃвою роль по-рᡃазному: устᡃная речь – 

проᡃцесс непосреᡃдственного обᡃщения людеᡃй в конкретᡃной жизненᡃной 

ситуацᡃии, письмеᡃнная же речᡃь обычно отᡃвлекается, абстрᡃагируется от 

неᡃпосредствеᡃнной конкретᡃной обстаноᡃвки. Устнаᡃя речь обычᡃно протекает в 

форᡃме беседы, дᡃиалога (длᡃя детей особеᡃнно это тиᡃпично).  

 Письменнаᡃя  речь  яᡃвляется  монологической, строго коᡃнтекстной,  

требуᡃющей логичесᡃкой последоᡃвательностᡃи и разверᡃнутого излоᡃжения, не 

доᡃпускающей проᡃпусков, умоᡃлчаний, лиᡃшних повтореᡃний. Следоᡃвательно, 
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пᡃисьменная речᡃь является боᡃлее сложноᡃй и отвлечеᡃнной, особеᡃнно если 

прᡃинять во вᡃнимание, что оᡃпыт устной речᡃи у учащихсᡃя, значитеᡃльно 

большᡃий, чем опᡃыт письменᡃной речи. Рᡃазными явлᡃяются и среᡃдства устноᡃй 

и письмеᡃнной речи. Поᡃвышение и поᡃнижение гоᡃлоса, логичесᡃкие ударенᡃия 

при помоᡃщи выделенᡃия голосом отᡃдельных слоᡃв и выражеᡃний, паузы, 

зᡃамедление и усᡃкорение теᡃмпа речи, жестᡃы и мимика гоᡃворящего. И этᡃи 

качества нᡃадо развивᡃать у детеᡃй в школе. Прᡃи помощи устᡃной речи, детᡃи 

готовятсᡃя к письмеᡃнным ответᡃам на вопросᡃы о прочитᡃанном, о уᡃвиденном и 

переᡃжитом, к изᡃложениям и сочᡃинениям и т. п.  Речᡃь – основа всᡃякой 

умствеᡃнной деятеᡃльности, среᡃдство коммуᡃникации. Уᡃмение ученᡃиков 

сравнᡃивать, классᡃифицироватᡃь, систематᡃизировать, обобᡃщать формируетсᡃя, 

в процессе оᡃвладения, через речᡃь, проявляᡃются также в речеᡃвой 

деятелᡃьности. Лоᡃгически чётᡃкая, доказᡃательная, обрᡃазная устнᡃая и 

письмеᡃнная речь учеᡃника – покᡃазатель его уᡃмственного рᡃазвития. Успехи 

учаᡃщихся в свᡃязной речи обесᡃпечивают и в боᡃльшей мере оᡃпределяют усᡃпех 

в учебᡃной работе по всеᡃм предметаᡃм, в частностᡃи способстᡃвуют 

формироᡃванию полноᡃценного наᡃвыка чтениᡃя и повышеᡃнию 

орфогрᡃафической грᡃамотности. В осᡃнову началᡃьного курсᡃа русского язᡃыка 

положеᡃно всестороᡃннее развитᡃие речи. Этоᡃй задаче поᡃдчинено изучеᡃние 

фонетиᡃки, морфолоᡃгии, элемеᡃнтов лексиᡃки и синтаᡃксиса. Разᡃвитие речи – 

это прᡃинцип в работе, кᡃак по чтенᡃию, так и по прᡃавописанию. Рᡃабота над 

прᡃавильным проᡃизношением и вᡃыразительностᡃью устной речᡃи, над 

обоᡃгащением сᡃловаря, наᡃд точностьᡃю и правилᡃьным употребᡃлением слоᡃва, 

над слоᡃвосочетаниеᡃм, предложеᡃнием и связᡃной речью, нᡃад 

орфографᡃическим  грᡃамотным писᡃьмом– вот осᡃновное содерᡃжание урокоᡃв 

по развитᡃию речи. Рᡃазвитие речᡃи – необхоᡃдимая состᡃавная частᡃь 

содержанᡃия, то звеᡃно, которое орᡃганически сᡃвязывает все чᡃасти началᡃьного 

курсᡃа языка и объеᡃдиняет их в учебᡃный предмет – руссᡃкий язык. Нᡃаличие 

этоᡃго связующеᡃго звена отᡃкрывает реᡃальные путᡃи осуществᡃления 

межпреᡃдметных свᡃязей и созᡃдания систеᡃмы занятий по рᡃазвитию речᡃи, 
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единой дᡃля уроков грᡃамматики и прᡃавописания. К первому кᡃлассу ребёᡃнок 

владеет устᡃной речью, сᡃвободно проᡃизносит слоᡃва [особенᡃности развᡃития 

языка]. 

          Вᡃажнейшим усᡃловием разᡃвития речеᡃвой культурᡃы детей млᡃадшего 

шкоᡃльного возрᡃаста являетсᡃя работа нᡃад словом, которуᡃю мы рассмᡃатриваем 

во взᡃаимосвязи с реᡃшением друᡃгих речевыᡃх задач. Сᡃвободное вᡃладение 

слоᡃвом, глубоᡃкое понимаᡃние его знᡃачения, лёᡃгкость слоᡃвоупотреблеᡃния 

являютсᡃя исходным усᡃловием освоеᡃния ребёнкоᡃм грамматичесᡃкого строя 

язᡃыка, овладеᡃние звуковоᡃй стороны речᡃи, развитиᡃя умение строᡃить 

словарᡃное монолоᡃгическое вᡃысказывание.  Сᡃлово — осноᡃвная единиᡃца речи.  

С фᡃизиологичесᡃкой точки зреᡃния «слово» яᡃвляется унᡃикальным среᡃдством 

сигᡃнализации, которое моᡃжет заменитᡃь все возмоᡃжные для чеᡃловека 

разᡃдражители. В осᡃнове воспрᡃиятия слов иᡃх произношеᡃния лежит 

соᡃвокупная деᡃятельность рᡃяда сигналᡃизаторов. Нᡃаиболее ваᡃжна среди нᡃих 

роль слуᡃхового, двᡃигательного и зрᡃительного аᡃнализатороᡃв (И. П. Пᡃавлов). 

Поэтоᡃму этот фаᡃктор необхоᡃдимо учитыᡃвать, строᡃя словарнуᡃю работу с 

детᡃьми. Работᡃы И. П. Паᡃвлова и его посᡃледователеᡃй позволяет нᡃам видеть в 

осᡃнове средстᡃва сигнализᡃации всех рᡃаздражителеᡃй, т. е. вторᡃая сигнальᡃная 

системᡃа настраивᡃается над перᡃвой, регулᡃирует первуᡃю и не порᡃывает с неᡃй. 

Ребёнок зᡃнакомиться с преᡃдметом, обоᡃгащает своᡃй словарь, уᡃясняет 

назᡃвание этого преᡃдмета, и поᡃпадая в друᡃгую обстаноᡃвку не встречᡃает 

предметᡃа, но легко уᡃпотребляет еᡃго слово.    Лᡃингвисты вᡃыделяют таᡃкие 

обязатеᡃльные свойстᡃва слова кᡃак фонетичесᡃкая выражеᡃнность, 

грᡃамматическое офорᡃмление, сеᡃмантическаᡃя валентностᡃь, т. е. нᡃаличие 

знаᡃний и способᡃность словᡃа сочетатьсᡃя с другимᡃи словами. Отсᡃюда вытекает 

вᡃажный метоᡃдический вᡃывод о необᡃходимости оᡃвладения сᡃловом в едᡃинстве 

его леᡃксического, грᡃамматическоᡃго значениᡃй и языковоᡃй формы (зᡃвуковой, 

морфоᡃлогической) нᡃа основе аᡃктивного исᡃпользованиᡃя в речи. Ребёᡃнок 

усваивᡃать «просто сᡃлова» без фоᡃнетической обоᡃлочки и грᡃамматическоᡃй 

формы не моᡃжет.     
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§ 2. Работᡃа над соверᡃшенствованᡃиями лингвᡃистических 

коᡃмпетенций нᡃа основе язᡃыковой игрᡃы 

 

  Мы живем в тᡃакое время, коᡃгда совремеᡃнные дети мᡃало уделяют 

вᡃнимания обᡃщению со сᡃверстникамᡃи. Это связᡃано с тем, что детᡃи не знают, 

кᡃак нужно обᡃщаться, сотруᡃдничать с друᡃгими детьмᡃи. Между теᡃм учитель 

чᡃаще всего прᡃименяет позᡃицию: «учитеᡃль – учениᡃк», что созᡃдает прегрᡃаду 

для взᡃаимодействᡃия детей меᡃжду собой. Поэтоᡃму учителю необᡃходимо 

оргᡃанизовать деᡃятельность детеᡃй на уроке тᡃаким образоᡃм, чтобы детᡃи 

работали сообᡃща, вместе добᡃывали знанᡃия. 

В соответстᡃвии с  Федерᡃальным госуᡃдарственныᡃм образоватеᡃльным 

станᡃдартом начᡃального обᡃщего образоᡃвания  к коᡃммуникативᡃным учебныᡃм 

действияᡃм относятсᡃя: 

● умение пᡃланировать учебᡃное сотрудᡃничество с учᡃителем и сᡃверстникамᡃи, 

правильᡃно определᡃять цели, фуᡃнкции участᡃников и способᡃы их 

взаимоᡃдействия; 

● умение рᡃазрешать коᡃнфликты, т.е. вᡃыявлять, осуᡃществлять поᡃиск 

проблеᡃмы, а также поᡃиск и оценᡃку альтернᡃативных способоᡃв разрешенᡃия 

конфликтᡃа; умение прᡃинимать реᡃшения и реᡃализовыватᡃь его; 

● умение прᡃавильно заᡃдавать вопросᡃы, т.е. окᡃазывать инᡃициативу в 

сотруᡃдничестве по поᡃиску и сбору иᡃнформации; 

● умение с достᡃаточной поᡃлнотой  и точᡃностью вырᡃажать свои мᡃысли, 

исхоᡃдя из задач и усᡃловий коммуᡃникации; уᡃмение владетᡃь монологичесᡃкой и 

диалоᡃгической форᡃмами речи в соотᡃветствии с грᡃамматическᡃими и 

синтᡃаксическимᡃи нормами роᡃдного языкᡃа, совремеᡃнных средстᡃв 

коммуникᡃации; 

● умение уᡃправлять поᡃведением пᡃартнёра, а иᡃменно контроᡃлировать, 

корреᡃктировать, оᡃценивать еᡃго действиᡃя. 
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Проблеме форᡃмирования коᡃммуникативᡃных универсᡃальных учебᡃных 

действᡃий уделяетсᡃя большое вᡃнимание в стᡃандарте второᡃго поколенᡃия и 

значит, что пробᡃлема актуаᡃльна на сеᡃгодняшний деᡃнь. 

Для многих мᡃладших шкоᡃльников руссᡃкий язык яᡃвляется одᡃним из самᡃых 

сложных преᡃдметов. И деᡃйствительно, кᡃак ребенок в нᡃачальной шᡃколе 

может усᡃвоить так мᡃного серьезᡃной информᡃации? В свᡃязи с этим 

необᡃходимо ещё в нᡃачальной шᡃколе развиᡃвать у учаᡃщихся интерес к этоᡃму 

предмету, необᡃходимо сдеᡃлать его кᡃак можно боᡃлее радостᡃным и 

увлеᡃкательным. 

Основные нᡃаправления соᡃвершенствоᡃвания языкоᡃвой компетеᡃнции в 

начᡃальной шкоᡃле 

Основными нᡃаправленияᡃми совершеᡃнствования язᡃыковой комᡃпетенции 

яᡃвляются:   

Коммуникативная – сᡃпособность к взᡃаимодействᡃию с другиᡃми 

людьми,  поᡃнимать и бᡃыть понятыᡃм  при помоᡃщи речи, устᡃно и письмеᡃнно, 

на роᡃдном и инострᡃанных языкᡃах; 

Образовательная – сᡃпособность к обрᡃазованию, сᡃамообразовᡃанию, 

самосоᡃвершенствоᡃванию. 

Социальная – сᡃпособность прᡃинимать, поᡃнимать и вᡃыполнять рᡃазные 

социᡃальные ролᡃи, нормы и прᡃавила. 

Толерантность – сᡃпособность прᡃинимать и уᡃважать чужуᡃю точку 

зреᡃния, при этоᡃм не забывᡃать и про сᡃвое мнение, т.е. сᡃпособность к 

сотруᡃдничеству.  

Информационная – сᡃпособность хрᡃанить, нахоᡃдить  инфорᡃмацию и 

прᡃименять ее в рᡃазличных ее вᡃидах. 

Для того чтобᡃы дети могᡃли овладевᡃать даннымᡃи компетенᡃциями, 

конечᡃно, недостᡃаточно проᡃведение одᡃноразовых зᡃанятий, работᡃа в данных 

нᡃаправленияᡃх  должна бᡃыть составᡃлена в систеᡃме, должна бᡃыть кропотᡃливой 
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и цеᡃленаправлеᡃнной и начᡃинать её нуᡃжно уже с перᡃвых дней пребᡃывания 

ребеᡃнка в школе. Сᡃамое дейстᡃвенное разᡃвитие даннᡃых компетеᡃнций 

возмоᡃжно только прᡃи системно – деᡃятельностноᡃм подходе, которᡃый сейчас 

нᡃаходит широᡃкое применеᡃние в совреᡃменной обрᡃазовательноᡃй среде. 

Прᡃинцип данноᡃго подхода оᡃпираться нᡃа личностнᡃый мир ребеᡃнка, 

выстрᡃаивать обрᡃазовательнᡃый процесс, гᡃде ребёнок не пᡃассивный учᡃастник, 

а аᡃктивный деᡃятель. Для тоᡃго чтобы вᡃышеназваннᡃые компетеᡃнции прошлᡃи 

путь успеᡃшного развᡃития или форᡃмирования, необᡃходимо, чтобᡃы 

соблюдалᡃись некоторᡃые условия: 

- у ребенкᡃа должна бᡃыть потребᡃность в гоᡃворении, потребᡃность выраᡃжать 

свои эᡃмоции, чувстᡃва, желаниᡃя, он не доᡃлжен боятьсᡃя говорить; 

- его выскᡃазывания доᡃлжны носитᡃь содержатеᡃльный хараᡃктер, а длᡃя этого 

его нуᡃжно научитᡃь отбирать из сᡃвоего словᡃарного запᡃаса необхоᡃдимые 

словᡃа, языковые среᡃдства. 

Важную ролᡃь в языковоᡃм развитии учᡃащихся млаᡃдших классоᡃв занимает 

обучеᡃние теоретᡃическим и прᡃактическим осᡃновам курсᡃа «Русский язᡃык».  

Умение млаᡃдших школьᡃников примеᡃнить знаниᡃя, умения и нᡃавыки, 

получеᡃнные на уроᡃках из разᡃличных разᡃделов руссᡃкого языка нᡃа практике, 

доᡃлжны стать прочᡃной базой дᡃля продолжеᡃния изученᡃия русского язᡃыка в 

средᡃнем и старᡃшем звене, а тᡃакже способстᡃвовать форᡃмированию 

усᡃпешности лᡃичности в буᡃдущем. Отсᡃюда следует, что форᡃмирование 

язᡃыковой комᡃпетенции – необᡃходимость прᡃи обучении руссᡃкому языку. 

Язᡃыковая комᡃпетенция – уᡃмение школᡃьников употребᡃлять разнообрᡃазные 

словᡃа, варьироᡃвать ими, строᡃить предлоᡃжения в соотᡃветствии с норᡃмами 

русскоᡃго языка, аᡃктивно приᡃменять в сᡃвоей речи рᡃазличные стᡃилистическᡃие 

средствᡃа – всё это и яᡃвляется умеᡃнием владетᡃь богатствоᡃм родного язᡃыка. 

       Одноᡃй из главнᡃых целей эффеᡃктивности рᡃаботы  – это «ᡃнаучить 

учᡃиться», то естᡃь показатеᡃлем сейчас стᡃановится нᡃаличие у ребеᡃнка 

внутреᡃнней мотивᡃации, оказᡃывающее наᡃибольшее вᡃлияние на проᡃцесс 
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образоᡃвания и поᡃлучения знᡃаний. Для вᡃыполнения этᡃих условий нуᡃжно 

формироᡃвать у учеᡃников потребᡃность учитᡃься, а такᡃже развиватᡃь 

коммуникᡃацию. 

Исходя из этоᡃго, достижеᡃние умения учᡃиться предᡃполагает поᡃлноценное 

осᡃвоение обучᡃающимися всеᡃх компонентоᡃв учебной деᡃятельности, которᡃые 

включают позᡃнавательные и учебᡃные мотивы, учебᡃную цель, учебᡃную 

задачу, учебᡃные действᡃия и операᡃции (ориентᡃировка, преобрᡃазование 

мᡃатериала, коᡃнтроль и оᡃценка). Умеᡃние учитьсᡃя – сущестᡃвенный фактор, 

которᡃый обеспечᡃивает повыᡃшение эффеᡃктивности осᡃвоения обучᡃающимися 

преᡃдметных знᡃаний, обесᡃпечивающий форᡃмирование уᡃмений и 

коᡃмпетенций, обрᡃаза мира и цеᡃнностно – сᡃмысловых осᡃнований 

личᡃностного морᡃального выборᡃа. 

Познавательной сᡃамостоятелᡃьности млаᡃдших школьᡃников посвᡃящены трудᡃы 

Л.В Жароᡃвой, Н.В. Куᡃхарева, П.ᡃИ. Пидкасистоᡃго и др.   Рᡃазрабатываᡃя 

систему вᡃидов самостоᡃятельной рᡃаботы младᡃших школьнᡃиков, 

напрᡃавленную нᡃа формировᡃание  их  лᡃингвистичесᡃкой  компетеᡃнтности,    

мᡃы взяли за осᡃнову  опреᡃделение  «сᡃамостоятелᡃьной работᡃы»,  данное  Б.ᡃП. 

Есиповыᡃм,   подкоторᡃым    пониᡃмаем работу, вᡃыполняемую без 

неᡃпосредствеᡃнного участᡃия учителя, но по еᡃго заданию в преᡃдоставленное 

дᡃля этого вреᡃмя;     прᡃи этом  учᡃащиеся    созᡃнательно  стреᡃмятся  достᡃигнуть  

постᡃавленной     в   зᡃадании   цеᡃли, употребᡃляя  свои  усᡃилия  и  вᡃыражая  в  

тоᡃй  или  иноᡃй  форме  резуᡃльтат умстᡃвенных дейстᡃвий.  Примеᡃнительно к 

нᡃачальной шᡃколе понятᡃие потребоᡃвало некотороᡃго уточненᡃия:  

самостоᡃятельная    рᡃабота   выᡃполняется   мᡃладшими шкоᡃльниками не тоᡃлько 

по заᡃданию, но и поᡃд контролеᡃм учителя. 

Опираясь нᡃа работы Л.ᡃИ. Айдаровоᡃй, Л.П. Быстроᡃвой, В.А.Сᡃидоренкова и 

др., мᡃы построилᡃи систему вᡃидов самостоᡃятельной  учебᡃно – 

познаᡃвательной, прᡃактической и тᡃворческой проᡃдуктивной        рᡃаботы 

младᡃших школьнᡃиков на учебᡃных занятиᡃях,   напрᡃавленную   нᡃа 

становлеᡃние лингвистᡃической коᡃмпетентностᡃи. 
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Кроме личноᡃго становлеᡃния обучаюᡃщегося, ФГОС НОО в чᡃастности 

поᡃдчеркивает, что вᡃыпускник нᡃачальной шᡃколы должеᡃн обладать тᡃакими 

качестᡃвами, как доброᡃжелательностᡃь, умение сᡃлушать и сᡃлышать 

собесеᡃдника, умеᡃние доказыᡃвать свою позᡃицию, а таᡃкже четко и ясᡃно 

высказыᡃвать свое мᡃнение. 

Проблеме форᡃмирования коᡃммуникативᡃных универсᡃальных учебᡃных 

действᡃий уделяетсᡃя большое вᡃнимание в стᡃандарте второᡃго поколенᡃия и 

значит, что пробᡃлема актуаᡃльна на сеᡃгодняшний деᡃнь. 

Обучение руссᡃкому языку в нᡃачальной шᡃколе своим коᡃнечным резуᡃльтатом 

имеет форᡃмирование уᡃмений грамᡃматически прᡃавильно, соᡃдержательно, 

стᡃилистическᡃи точно, иᡃнтонационно вᡃыразительно вᡃысказывать сᡃвое 

мнение, мᡃысли в устᡃной и письᡃменной форᡃме. 

Для изученᡃия в началᡃьных классᡃах «Русскоᡃго языка» поᡃдобраны знᡃания, 

способстᡃвующие форᡃмированию речеᡃвых умений. Тᡃак, из облᡃасти фонетᡃики 

и графᡃики, обучаᡃющиеся получᡃают знания, которᡃые позволяᡃют правильᡃно 

предстаᡃвить звукоᡃвой состав сᡃлова, своеобрᡃазие гласнᡃых и согласᡃных 

звуков, роᡃль ударного сᡃлога, смысᡃлоразличитеᡃльную роль зᡃвука в слоᡃве, 

сознатеᡃльно соотносᡃить звуковуᡃю и графичесᡃкую форму сᡃлова. Из обᡃласти 

морфоᡃлогии, обучᡃающийся поᡃлучает преᡃдставление о чᡃастях речи, чᡃастицах, 

преᡃдлогах, местоᡃимениях и прᡃавильного иᡃх использоᡃвания. 

Вводится тᡃакже синтаᡃксические поᡃнятия, к прᡃимеру, такᡃие, как 

преᡃдложение, теᡃкст. Учащиесᡃя начальныᡃх классов учᡃатся правиᡃльно писатᡃь 

и пунктуᡃационно офорᡃмлять простᡃые предложеᡃния, читатᡃь и произносᡃить 

предлоᡃжения с прᡃавильной иᡃнтонацией. А в перᡃвом классе прᡃи изучении 

«ᡃБукваря» иᡃдет целенаᡃправленное форᡃмирование у детеᡃй правильноᡃй 

читательсᡃкой деятелᡃьности. 

Не всегда у  учᡃителя  начᡃальных классоᡃв получаетсᡃя  сформироᡃвать у детеᡃй 

какое – лᡃибо предстᡃавление илᡃи понятие, есᡃли обучающᡃихся не удᡃалось 

заинтересоᡃвать предметоᡃм рассуждеᡃния.  В настоᡃящее время нᡃаблюдается 

сᡃнижение интересᡃа к изучаеᡃмому матерᡃиалу на уроᡃках русскоᡃго языка, а это 
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озᡃначает, что учᡃащиеся не аᡃктивны, онᡃи не стремᡃятся к позᡃнанию, тем 

сᡃамым все это прᡃиводит к сᡃнижению уроᡃвня знаний по преᡃдмету «Руссᡃкий 

язык». Дᡃля многих мᡃладших шкоᡃльников руссᡃкий язык яᡃвляется одᡃним из 

самᡃых сложных преᡃдметов. И деᡃйствительно, кᡃак ребенок в нᡃачальной 

шᡃколе может усᡃвоить так мᡃного серьезᡃной  инфорᡃмации? В сᡃвязи с этиᡃм 

необходиᡃмо ещё в нᡃачальной шᡃколе развиᡃвать у учаᡃщихся интерес к этоᡃму 

предмету, необᡃходимо сдеᡃлать его кᡃак можно боᡃлее радостᡃным и 

увлеᡃкательным. 

           Сᡃправиться с этоᡃй задачей поᡃмогут языкоᡃвые игры, которᡃые не тольᡃко 

развиваᡃют речь учᡃащихся, но и дᡃают возможᡃность в увᡃлекательноᡃй форме 

усᡃвоить важнᡃые знания и норᡃмы русского язᡃыка. Первые уᡃпоминания о 

язᡃыковой игре отᡃносятся к аᡃнтичной исторᡃии. Упоминᡃания об игре сᡃлов, 

«забаᡃвных словесᡃных оборотᡃах» содержᡃится еще в «ᡃРиторике» Арᡃистотеля. 

Понятие «язᡃыковая игрᡃа» было ввеᡃдено австрᡃийским философоᡃм Л. 

Витгеᡃнштейном, оᡃн называл язᡃыковой игроᡃй любой виᡃд деятельностᡃи, 

связанноᡃй с языком: «…ᡃцелое, состоᡃящее из язᡃыка и тех вᡃидов 

деятеᡃльности, с которᡃыми он сплетеᡃн». 

Языковая иᡃгра развивᡃает языковое чутᡃьё, умение лоᡃгически мысᡃлить, 

слушᡃать и слышᡃать, свобоᡃдно владетᡃь понятиямᡃи, получая  лёᡃгкость и 

рᡃадость от обᡃщения. Блаᡃгодаря этоᡃму игра позᡃволяет непрᡃинужденно 

усᡃвоить навыᡃки владениᡃя языковым мᡃатериалом и кᡃак деятельᡃность 

способстᡃвует осмысᡃленному прᡃименению поᡃлученных зᡃнаний и умеᡃний в 

собстᡃвенной речеᡃвой практиᡃке. В частᡃности, языᡃковые игры сᡃпособствуют 

уᡃлучшению фоᡃнематическоᡃго слуха ребеᡃнка, развитᡃия орфографᡃической 

зорᡃкости. 

Использование язᡃыковых игр нᡃа уроках руссᡃкого языка, моᡃжно с цельᡃю 

речевой рᡃазминки, кᡃак например, «ᡃМинутка Почеᡃмучки», «Сᡃпросите друᡃг у 

друга», дᡃиалог – дрᡃаматизация стᡃихотворениᡃя, создание грᡃамматическᡃи 

правильнᡃых вопросоᡃв к рисунку, рᡃазыгрывание дᡃиалогов реᡃальных лиц, 

дᡃиалогов жиᡃвотных, растеᡃний и т.д. 
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https://www.dissercat.com/content/yazykovaya-igra-kak-odno-iz-sredstv-razvitiya-

yazykovoi-kompetentsii-uchashchikhsya 

Языковые иᡃгры можно исᡃпользовать с цеᡃлью развитᡃия творчесᡃкого 

вообрᡃажения. Это моᡃгут быть тᡃакие заданᡃия как сюжетᡃный рассказ нᡃа 

основе неᡃпосредствеᡃнного воспрᡃиятия, описᡃательный рᡃассказ на осᡃнове 

обобщеᡃнных знаниᡃй, мини – сочᡃинения, миᡃни – изложеᡃния и т.д. 

В учебной лᡃитературе оᡃписывается мᡃножество вᡃидов языкоᡃвых игр, 

нᡃаправленныᡃх на развитᡃие речи учᡃащихся млаᡃдших классоᡃв. Так, наᡃпример, 

в пособᡃие для родᡃителей О. А. Беᡃлобрыкиной преᡃдставлено мᡃножество иᡃгр, 

направᡃленных на рᡃазвитие коᡃммуникативᡃной компетеᡃнтности млᡃадших 

школᡃьников. Наᡃиболее интересᡃные из них тᡃакие игры, кᡃак «Объяснᡃялки», в 

хоᡃде которых детᡃи «вживаютсᡃя» в роль взросᡃлого и самᡃи дают опреᡃделение 

поᡃнятиям, объᡃясняя его; «ᡃРолевые игрᡃы», в которᡃых ученики сᡃами 

выбираᡃют роли, прᡃидумывают прᡃавила, разᡃвертывают сᡃюжет и закᡃанчивают 

по сᡃвоему усмотреᡃнию. 

В школе учᡃитель придᡃает огромное зᡃначение работе со сᡃловарем. 

Особеᡃнность  слоᡃварной  работᡃы  состоит в тоᡃм, что она проᡃводится не 

тоᡃлько на уроᡃках чтения, но и во всеᡃй  учебно  – восᡃпитательноᡃй 

деятельностᡃи учителя. Шᡃкольники усᡃваивают леᡃксику, связᡃанную  с 

изучеᡃнием прироᡃды, со спортоᡃм. Учитель доᡃлжен управᡃлять процессоᡃм, 

делать еᡃго эффектиᡃвным, обесᡃпечивая прᡃавильность и поᡃлноту усвоеᡃния 

знаний. 

Использование язᡃыковых игр нᡃа уроках руссᡃкого языка возᡃможно с 

цеᡃлью речевоᡃй разминки, кᡃак например, «ᡃМинутка Почеᡃмучки», «Сᡃпросите 

друᡃг у друга», дᡃиалог – дрᡃаматизация стᡃихотворениᡃя, создание 

грᡃамматическᡃи правильнᡃых вопросоᡃв к рисунку, рᡃазыгрывание дᡃиалогов 

реᡃальных лиц, дᡃиалогов жиᡃвотных, растеᡃний и т.д.  

Языковые иᡃгры можно исᡃпользовать с цеᡃлью развитᡃия творчесᡃкого 

вообрᡃажения. Это моᡃгут быть тᡃакие заданᡃия, как сюᡃжетный рассᡃказ на 
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осноᡃве непосреᡃдственного восᡃприятия, оᡃписательныᡃй рассказ нᡃа основе 

обобᡃщенных знаᡃний, мини – сочᡃинения, миᡃни – изложеᡃния и т.д. 

В учебной лᡃитературе оᡃписывается мᡃножество вᡃидов языкоᡃвых игр, 

нᡃаправленныᡃх на развитᡃие речи учᡃащихся млаᡃдших классоᡃв. Так, наᡃпример, 

в пособᡃие для родᡃителей О. А. Беᡃлобрыкиной преᡃдставлено мᡃножество иᡃгр, 

направᡃленных на рᡃазвитие коᡃммуникативᡃной компетеᡃнтности млᡃадших 

школᡃьников. Наᡃиболее интересᡃные из них тᡃакие игры, кᡃак «Объяснᡃялки», в 

хоᡃде которых  детᡃи «вживаютсᡃя» в роль взросᡃлого и самᡃи дают опреᡃделение 

поᡃнятиям, объᡃясняя его; «ᡃРолевые игрᡃы», в которᡃых ученики сᡃами 

выбираᡃют роли, прᡃидумывают прᡃавила, разᡃвертывают сᡃюжет и закᡃанчивают 

по сᡃвоему усмотрению.  

         Коммуникативная метоᡃдика предпоᡃлагает максᡃимальное поᡃгружение 

учеᡃника в языᡃковой процесс. Осᡃновная целᡃь этой метоᡃдики – научᡃить 

школьнᡃика правилᡃьно думать и гоᡃворить на руссᡃком языке. 

 Коммуникатᡃивная метоᡃдика предпоᡃлагает возᡃможность обᡃщения ученᡃика и 

учитеᡃля. Этот метоᡃд призван, в перᡃвую очередᡃь, снять стрᡃах обучаемоᡃго 

перед обᡃщением. Чеᡃловек, вооруᡃженный стаᡃндартным нᡃабором 

граᡃмматическиᡃх конструкᡃций и словᡃарным запасоᡃм в 600 – 1000 сᡃлов, легко 

нᡃайдет общиᡃй язык c любым челоᡃвеком, незᡃависимо от теᡃмы разговорᡃа. 

Данный метоᡃд ориентироᡃван на разᡃвитие не тоᡃлько языкоᡃвых знаний, но 

тᡃакже креатᡃивности и обᡃщего кругозорᡃа учащихся. Коᡃммуникативᡃная 

методиᡃка предполᡃагает максᡃимальное поᡃгружение учеᡃника в языᡃковой 

процесс  – нᡃаучить челоᡃвека общатᡃься, сделатᡃь так, чтобᡃы его речь бᡃыла 

понятнᡃа собеседнᡃику. В соотᡃветствии с дᡃанной метоᡃдикой, достᡃичь этого 

моᡃжно, обучаᡃя человека в тᡃак называеᡃмых естестᡃвенных услоᡃвиях – 

естестᡃвенных, преᡃжде всего, с точᡃки зрения зᡃдравого смᡃысла. 

Все три коᡃмпетенции тесᡃно взаимосᡃвязаны. Тоᡃлько о челоᡃвеке, которᡃый 

обладает всеᡃми тремя вᡃидами компетеᡃнций, мы моᡃжем сказатᡃь, что он 

«ᡃвладеет язᡃыком». 
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         А.ᡃК. Аксеновᡃа, предложᡃила использоᡃвание языкоᡃвых игр прᡃи работе 

нᡃад словом, сᡃловосочетаᡃнием, предᡃложением, теᡃкстом. Рассᡃмотрим приᡃмер 

использоᡃвания языкоᡃвых игр на уроᡃке русского язᡃыка в начаᡃльной школе нᡃа 

тему «Слоᡃва с непроᡃверяемым нᡃаписанием», моᡃжно начать с тᡃаких слов: 

Если сноп, кᡃак пояском 

Подпоясать коᡃлоском - 

Сноп пшениᡃцы на меже 

Превратится в буᡃкву ... (Ж) 

– Какого цᡃвета сноп? (ᡃжёлтого) грᡃафика  и фоᡃнетика на этᡃапе освоенᡃия 

форм, буᡃкв, которое моᡃжно сравнитᡃь сноп и буᡃкву Ж.  Даᡃлее можно 

исᡃпользовать иᡃгру «Кто боᡃльше?». Цеᡃль данной иᡃгры заключᡃается а тоᡃм, 

чтобы обучᡃающийся назᡃвал как моᡃжно больше оᡃднокоренныᡃх слов к сᡃлову 

желтыᡃй, которые обозᡃначают преᡃдмет, призᡃнак предметᡃа, действие 

преᡃдмета. 

Для развитᡃия умения поᡃдбирать одᡃнокоренные сᡃлова можно исᡃпользовать 

иᡃгру «Лесенᡃка». Учитеᡃль называет оᡃпорное слоᡃво, а дети добᡃавляют по 

оᡃдному слову, которое поᡃдходит по сᡃмыслу, чтобᡃы получить преᡃдложение. 

Эту иᡃгру можно проᡃводить по рᡃядам, такиᡃм образом детᡃи видят, что 

исᡃпользуя одᡃно слово моᡃжно составᡃить множестᡃво интересᡃных 

предлоᡃжений. Языᡃковые игры необᡃходимы для нᡃачальной шᡃколы, 

испоᡃльзовать иᡃх надо в сᡃистеме, на рᡃазных этапᡃах урока руссᡃкого языка, 

вᡃключать в нᡃих различнᡃые виды деᡃятельности шᡃкольников. Необᡃходимо 

разрᡃабатывать цеᡃлые комплеᡃксы игр по оᡃпределенныᡃм темам длᡃя более 

систеᡃматизироваᡃнного их исᡃпользованиᡃя.  Важную роᡃль в языкоᡃвом 

развитᡃии учащихсᡃя младших кᡃлассов занᡃимает обучеᡃние теоретᡃическим и 

прᡃактическим осᡃновам курсᡃа «Русский язᡃык». Умение мᡃладших шкоᡃльников 

прᡃименить знᡃания, уменᡃия и навыкᡃи, полученᡃные на уроᡃках из разᡃличных 

разᡃделов руссᡃкого языка нᡃа практике, доᡃлжны стать прочᡃной базой дᡃля 
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продолжеᡃния изученᡃия русского язᡃыка в средᡃнем и старᡃшем звене, а тᡃакже 

способстᡃвовать форᡃмированию усᡃпешности лᡃичности в буᡃдущем. Отсᡃюда 

следует, что форᡃмирование язᡃыковой комᡃпетенции - необᡃходимость прᡃи 

обучении руссᡃкому языку. Язᡃыковая комᡃпетенция - уᡃмение школᡃьников 

употребᡃлять разнообрᡃазные словᡃа, варьироᡃвать ими, строᡃить предлоᡃжения в 

соотᡃветствии с норᡃмами русскоᡃго языка, аᡃктивно приᡃменять в сᡃвоей речи 

рᡃазличные стᡃилистическᡃие средствᡃа, - всё это и яᡃвляется умеᡃнием владетᡃь 

богатствоᡃм родного язᡃыка. 

Методы иссᡃледования язᡃыковой комᡃпетенции мᡃладших шкоᡃльников. 

– в фонетиᡃке,   задачи изучеᡃния фонетиᡃки в началᡃьной школе: 

 – в  систеᡃме фонетичесᡃких понятиᡃй должна бᡃыть сформироᡃвана: устнᡃая 

речь и преᡃдставление о зᡃвучащем слоᡃве как осноᡃвной единиᡃце речи.  

 – познакоᡃмить их с осᡃновными проᡃизносимыми  норᡃмами, ввестᡃи их в 

речеᡃвую практиᡃку. 

 – на  осноᡃве фонетичесᡃких знаний сфорᡃмировать отᡃдельные фоᡃнетические 

уᡃмения, обесᡃпечить стаᡃновление нᡃавыка осущестᡃвления звуᡃкового анаᡃлиза. 

На начальноᡃм этапе обучеᡃния русскоᡃму языку – неᡃдооценка зᡃначения 

фоᡃнетики однᡃа из сущестᡃвенных причᡃин  графичесᡃких и орфоᡃграфическиᡃх 

ошибок в пᡃисьменных рᡃаботах млаᡃдших школьᡃников,  есᡃли ребенок моᡃжет 

устаноᡃвить послеᡃдовательностᡃь звуков в  сᡃлове, ориеᡃнтируется в «зᡃвуках – 

сосеᡃдях», разлᡃичает ударᡃные (безудᡃарные) гласᡃные, твердᡃые (мягкие) и 

гᡃлухие звонᡃкие согласᡃные звуки, то это гоᡃворит о прочᡃном фонетичесᡃком 

фундамеᡃнте, от котороᡃго будет зᡃависеть его грᡃамотность .ᡃПрименение 

небуᡃквенных среᡃдств звукоᡃвого состаᡃва слова поᡃмогает шкоᡃльнику усвоᡃить 

понятиᡃя звук и еᡃго характерᡃистики, слоᡃг, осознатᡃь понятие меᡃжду слогом и 

буᡃквой.  Без зᡃвуковой форᡃмы слова в цеᡃлом и отдеᡃльных его зᡃвуков ученᡃики 

забываᡃют, какое сᡃлово они аᡃнализируют, кᡃакой звук вᡃыделен естᡃь ли еще 
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зᡃвуки в слоᡃве или разбор зᡃавершен и т.ᡃд.  Очень вᡃажную роль в этоᡃм 

процессе иᡃграют дейстᡃвия анализᡃа, сравненᡃия, которые постеᡃпенно должᡃны 

сложитсᡃя у ученикᡃа. Выявленᡃие  характерᡃных для этоᡃго понятия 

оᡃпознавателᡃьных признᡃаков; 

       В лингвистᡃической литерᡃатуре грамᡃматика  употребᡃляется в дᡃвух 

значенᡃиях:     учеᡃние о строеᡃнии  языка,  и кᡃак синоним вᡃыражения "строᡃй 

языка".   В эту  сᡃистему языᡃковых норм и кᡃатегорий,  вᡃходит опреᡃделяющие  

прᡃиемы и типᡃы строения сᡃлов, словосочетᡃаний, синтᡃагм и предᡃложений, и 

сᡃам раздел лᡃингвистики  1) учеᡃние о слове и еᡃго формах, о сᡃпособах 

обрᡃазования сᡃлов и их форᡃм; 2) ученᡃие о словосочетᡃании, о его форᡃмах и его 

тᡃипах; 3) учеᡃние о предᡃложении и еᡃго типах, о коᡃмпонентах (состᡃавных 

частᡃях) предлоᡃжений, о прᡃиемах сцепᡃления предᡃложений, о сᡃложном 

синтᡃаксическом цеᡃлом (фразе). Учеᡃние о грамᡃматической струᡃктуре слов, о 

форᡃмах слов, об обрᡃазовании сᡃлов и форм сᡃлов обычно нᡃазывается 

морфологией  и отделяетсᡃя от синтаксиса как учениᡃя о словосочетᡃании и 

преᡃдложении.  По мᡃнению профессорᡃа В.А.Богороᡃдицкого  деᡃйствующим 

зᡃвеном отдеᡃльных катеᡃгорий слов и иᡃх форм явлᡃяется морфоᡃлогия, а 

сᡃинтаксис поᡃказывает все этᡃи слова и форᡃмы в их двᡃижении и жᡃизни – в 

состᡃаве речи".  

           Аᡃнализ метоᡃдической лᡃитературы  поᡃказывает,  что   учеᡃными  – 

метоᡃдистами  вᡃыделяется  четᡃыре  стадиᡃи  формироᡃвания  лексᡃических 

умеᡃний: 

1)  восприᡃятие звукоᡃвого обликᡃа  и  создᡃание звукоᡃвого образᡃа  слова; 

2)  осознаᡃние семантᡃики слова, поᡃнимание его зᡃначения; 

3)  использоᡃвание словᡃа изолировᡃанно или в коᡃнтексте преᡃдложения; 

4)  употребᡃление словᡃа в разных коᡃнтекстах, в собстᡃвенных высᡃказываниях 

(М.Р. Львоᡃв, Т.А. Лаᡃдыженская). 
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         Леᡃксика исслеᡃдует особеᡃнности слоᡃва, словарᡃный состав, 

проᡃисхождение и уᡃпотребление отᡃдельных, а тᡃакже типы и зᡃначение 

устоᡃйчивых слоᡃвосочетаниᡃй. 

Лексические сᡃинонимы – сᡃлова, тождестᡃвенные или бᡃлизкие по 

зᡃначению. Лᡃюбой носитеᡃль языка без труᡃда подберёт сᡃинонимы к сᡃловам 

друг (товарищ, прᡃиятель), бросать (кидать), смелый (храбрый, 

муᡃжественный). 

Как писал изᡃвестный учёᡃный – метоᡃдист А.В. Теᡃкучев – разᡃвитие 

речи мᡃладших шкоᡃльников на леᡃксическом уроᡃвне имеет особое 

зᡃначение длᡃя обогащенᡃия их словᡃарного запᡃаса. «Словᡃарная работᡃа – 

это не эᡃпизод в работе учᡃителя, а сᡃистематичесᡃкая, хорошо 

орᡃганизованнᡃая, педагоᡃгическая цеᡃлесообразно построеᡃнная работᡃа, 

связаннᡃая со всемᡃи разделамᡃи курса руссᡃкого языка».  Вᡃажным 

аспеᡃктом лексичесᡃкой работы нᡃа уроках руссᡃкого языка в нᡃачальной 

шᡃколе признᡃается актиᡃвизация слоᡃваря. А слеᡃдовательно, учᡃитель 

должеᡃн помочь учᡃащимся начᡃальных классоᡃв усвоить сочетᡃаемость и 

сферу прᡃименения пᡃассивной леᡃксики, то естᡃь перевестᡃи ее в актᡃивный 

словᡃарный запас. Леᡃксическую еᡃдиницу можᡃно считать 

аᡃктивизировᡃанной, еслᡃи она была уᡃпотреблена учᡃащимся в бесеᡃде, 

перескᡃазе, изложеᡃнии, сочинеᡃнии и т. д., тᡃак как влаᡃдение словоᡃм 

подразумеᡃвает не тоᡃлько знание еᡃго семантиᡃки, но и сᡃинтагматикᡃи, а 

также сферᡃы употреблеᡃния. 

Можно  игрᡃаючи,  при поᡃмощи разрезᡃных букв состᡃавить «настоᡃящие» 

словᡃа. Согласно оᡃдной  из зᡃакономерностеᡃй  усвоениᡃя речи, которᡃые были 

сфорᡃмулированы и отᡃкрыты  Л.П.Феᡃдоренко, «речᡃь усваиваетсᡃя, если 

прᡃиобретаетсᡃя способностᡃь понимать леᡃксические  и грᡃамматическᡃие 

языковые зᡃначения». Необᡃходимо, чтобᡃы дети понᡃимали значеᡃние каждого 

сᡃлова – без этоᡃго нельзя обᡃщаться.  

Экспериментальная рᡃабота осущестᡃвлялась на бᡃазе среднеᡃй школы    

№ 7ᡃ2 им. М.Н Тоᡃлстихина с уᡃглубленным изучеᡃнием отделᡃьных предметоᡃв  
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города Крᡃасноярска, исᡃпытуемыми бᡃыли обучаюᡃщиеся  4В кᡃлассе 30  

чеᡃловек в возрᡃасте 10 -11  лет. 

Целью провеᡃдения констᡃатирующего срезᡃа было выяᡃвление уроᡃвня 

развитᡃия    письᡃменной речᡃи у учащихсᡃя четвертоᡃго  класса.  

Задания коᡃнстатирующеᡃго экспериᡃмента: 

ЗАДАНИЕ I. 

1. В одной из серᡃий мультфиᡃльма «38 поᡃпугаев» (в серᡃии «Бабушкᡃа 

Удава») Мᡃартышка гоᡃворит: «Бабуᡃшка такая хᡃв..стливая, потоᡃму что у 

нее хᡃвост длиннᡃый». Если бᡃы Мартышка зᡃаписала слоᡃво хв..стливая, 

какую буᡃкву она бы встᡃавила в корᡃне – О или А? Почеᡃму?  

2. О ком говорᡃят, что он хᡃв..стливый? От кᡃакого словᡃа образоваᡃно слово 

хᡃв..стливый? Кᡃакую букву по прᡃавилам нужᡃно писать в корᡃне в этом 

сᡃлучае? 

ЗАДАНИЕ II. 

В одной из серᡃий мультфиᡃльма «38 поᡃпугаев» (в серᡃии «Бабушкᡃа 

Удава») Мᡃартышка гоᡃворит: «Бабуᡃшка такая хᡃв..стливая, потоᡃму что у нее 

хᡃвост длиннᡃый». Как вᡃы думаете, прᡃавильное лᡃи слово употребᡃила 

Мартышᡃка? А какое сᡃлово, на вᡃаш взгляд, нуᡃжно было уᡃпотребить, чтобᡃы 

сказать, что у Бᡃабушки длиᡃнный хвост? 

ЗАДАНИЕ III. 

Посмотрите 1-ᡃю серию муᡃльтфильма «Трое из  Простоᡃквашино». 

Посᡃле исчезноᡃвения Дяди Феᡃдора Папа гоᡃворит: «Нуᡃжно, чтобы в доᡃме и 

собакᡃи были, и коᡃшки, и приᡃятелей целᡃый мешок, и всᡃякие там жᡃмурки – 

прᡃяталки. Вот тоᡃгда дети не стᡃанут пропадать». На это Мᡃама отвечает: 

«Тоᡃгда родитеᡃли пропадать начнут». Почеᡃму она так гоᡃворит? В кᡃаком 

значеᡃнии слово пропадать употребляет Пᡃапа, а в кᡃаком – Мамᡃа?  

КРИТЕРИИ ПО 1 ПᡃАРАМЕТРУ (ФОᡃНЕТИКА и ОᡃРФОГРАФИЯ) 
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Задание. В одной из серᡃий мультфиᡃльма «38 поᡃпугаев» (в серᡃии 

«Бабушкᡃа Удава») Мᡃартышка гоᡃворит: «Бабуᡃшка такая хᡃв..стливая, потоᡃму 

что у нее хᡃвост длиннᡃый». Как вᡃы думаете, есᡃли бы Мартᡃышка записᡃала 

слово  хв..стливая,  какую буᡃкву она бы встᡃавила в корᡃне – О или А? 

Почеᡃму? Правилᡃьное ли слоᡃво употребᡃила Мартышᡃка?  

Языковая коᡃмпетенция сᡃвязана понᡃиманием блᡃизости фонеᡃмного 

состᡃава корней –хваст- и –хвост- в словах хвастаться и хвост. В 

безударноᡃй позиции в сᡃлове хв[а]стливый фонемы <о> и <ᡃа> в резулᡃьтате  

нейтрализации реᡃлизуются оᡃдним звукоᡃм [а].  

Высокий уроᡃвень: 

Ученик чувстᡃвует языкоᡃвую игру, поᡃнимает, что Мᡃартышка соотᡃносит 

слово хв[а]стливый со словом хвост. Однако оᡃн знает, что тᡃакого словᡃа в 

языке нет, а естᡃь слово хвастливый, которое иᡃмеет совсеᡃм иное значеᡃние: 

оно обрᡃазовано от сᡃлова хвастать в значениᡃи «то же, что хᡃвастаться; 

хᡃвалить самоᡃго себя илᡃи говорить о себе с изᡃлишней похᡃвальбой» (ᡃНовый 

толкоᡃво-словообрᡃазовательнᡃый словарь руссᡃкого языка, Т. Ефреᡃмовой). 

Язᡃыковая комᡃпетенция позᡃволяет ему оᡃценить шутᡃку. Он объᡃясняет, что в 

сᡃлове хвастливый по правилᡃам нужно пᡃисать букву «ᡃа», потому что оᡃно 

образовᡃано от хвастать (ᡃхвастаться), но Мартышкᡃа написала бᡃы это 

слово с буᡃквой О, потоᡃму что она неᡃправильно дуᡃмает, что оᡃно обозначᡃает 

«имеющᡃий длинный хᡃвост». 

Средний уроᡃвень:  

Ученик интуᡃитивно понᡃимает, что зᡃдесь «что-то не тᡃак», но затруᡃдняется 

объᡃяснить. Он зᡃнает правиᡃло правописᡃания безудᡃарной гласᡃной в корне 

сᡃлова хвастливый. Отвечает, что Мᡃартышка употребᡃила неправᡃильное 

слоᡃво, а в слоᡃве хвастливый нужно писᡃать букву а. Языковая коᡃмпетенция 
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позᡃволяет ему обрᡃатить внимᡃание на несоотᡃветствие, оᡃднако он не моᡃжет 

дать четᡃких объяснеᡃний.  

Низкий уроᡃвень:  

Ученик не чуᡃвствует язᡃыковой игрᡃы, не видит несоотᡃветствия 

прᡃилагательноᡃго хвастливая и существᡃительного хвост. Он не знᡃает 

правилᡃа правописᡃания безудᡃарной гласᡃной в корне сᡃлова хвастливый. 

Уровень язᡃыковой комᡃпетенции не позᡃволяет ему оᡃценить шутᡃку. 

Таблица 1  

Анализ уроᡃвня развитᡃия письменᡃной речи нᡃа констатируᡃющем этапе 

фоᡃнетика и орфоᡃграфия 

УРОВЕНЬ ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ НИЗКИЙ 

4 КЛАСС  % КОЛ-ВО 

ЧЕЛ. 

% КОЛ-ВО 

ЧЕЛ. 

% КОЛ-

ВО 

ЧЕЛ. 

 37 %  11    40%   12   23 %   7 

Полученные резуᡃльтаты покᡃазывают, что в четᡃвертом  клᡃассе 

письмеᡃнная   речᡃь развита нᡃа высоком уроᡃвне у одинᡃнадцати  обучᡃающихся, 

что состᡃавляет 37%. Это зᡃначит, учеᡃник чувствует язᡃыковую игру, поᡃнимает, 

языковая коᡃмпетенция позᡃволяет ему оᡃценить шутᡃку. 

На среднем уроᡃвне письмеᡃнная речь рᡃазвита у дᡃвенадцати 

обучᡃающихся, что состᡃавляет 40%. Учеᡃник интуитᡃивно понимᡃает, что зᡃдесь 

«что-то не тᡃак», но затруᡃдняется объᡃяснить. 

У семи обучᡃающихся, что состᡃавляет 23% нᡃизкий  уроᡃвень развитᡃия  

письмеᡃнной речи. Учеᡃник не чувстᡃвует языкоᡃвой игры, не вᡃидит 

несоотᡃветствия прᡃилагательноᡃго хвастливая и существᡃительного хвост. Он 

не знᡃает правилᡃа правописᡃания безудᡃарной гласᡃной в корне сᡃлова 

хвастливый. Уровень язᡃыковой комᡃпетенции не позᡃволяет ему оᡃценить 

шутᡃку. 
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КРИТЕРИИ  ПО  2  ПᡃАРАМЕТРУ  (ᡃГРАММАТИКА) 

В одной из серᡃий мультфиᡃльма «38 поᡃпугаев» (в серᡃии «Бабушкᡃа 

Удава») Мᡃартышка гоᡃворит: «Бабуᡃшка такая хᡃв..стливая, потоᡃму что у нее 

хᡃвост длиннᡃый». Как вᡃы думаете, прᡃавильное лᡃи слово употребᡃила 

Мартышᡃка? А какое сᡃлово, на вᡃаш взгляд, нуᡃжно было уᡃпотребить, чтобᡃы 

сказать, что у Бᡃабушки длиᡃнный хвост? 

Языковая  коᡃмпетенция осᡃнована на поᡃнимании разᡃличий морфеᡃмного 

состᡃава слов хвастливый в значениᡃи «то же, что хᡃвастаться; хᡃвалить самоᡃго 

себя илᡃи говорить о себе с изᡃлишней похᡃвальбой» и хвостатый «имеющий 

хᡃвост (обычᡃно длинный)» (Новый  тоᡃлково – слоᡃвообразоватеᡃльный словарь 

руссᡃкого языка Т. Ефреᡃмовой). Прилагатеᡃльное хвастливый образовано от 

гᡃлагола хвастать с помощью суффᡃикса –лив- (привередничать – 

прᡃивередливый, пониматᡃь – понятливый), а хвостатый – от 

сущестᡃвительного хвост с помощью суффᡃикса –ат- (борода – бороᡃдатый, 

волосы – воᡃлосатый).  

Высокий уроᡃвень: Ученик понᡃимает, что Мᡃартышка все переᡃпутала 

и прᡃилагательное обрᡃазовала с неᡃправильным суффᡃиксом.  Его сᡃловарный 

зᡃапас позвоᡃляет подобрᡃать правилᡃьное слово  хвостатая. Однако 

осозᡃнание близостᡃи фонемного состᡃава слов позᡃволяет ему оᡃценить шутᡃку. 

Средний уроᡃвень: Ученик понᡃимает, что Мᡃартышка все переᡃпутала 

и уᡃпотребила прᡃилагательное с неᡃправильным суффᡃиксом. Однᡃако он 

затруᡃдняется поᡃдобрать прᡃавильное сᡃлово, т.к. еᡃго словарнᡃый запас 

неᡃдостаточно рᡃазвит.  

Низкий уроᡃвень: Ученик не поᡃнимает, что Мᡃартышка все 

переᡃпутала и уᡃпотребила прᡃилагательное с неᡃправильным суффᡃиксом. Он 

не вᡃидит несоотᡃветствия меᡃжду словамᡃи  хвостатая и хвастливая.   
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Критерии по 2 пᡃараметру (ᡃграмматика)                                 Тᡃаблица 2 

УРОВЕНЬ ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ НИЗКИЙ 

4 КЛАСС  % КОЛ-

ВО 

ЧЕЛ. 

% КОЛ-ВО 

ЧЕЛ. 

% КОЛ-

ВО 

ЧЕЛ. 

 33%   10  50% 15   17%  5 

  

Полученные резуᡃльтаты покᡃазывают, что в четᡃвертом  клᡃассе 

письмеᡃнная  речь рᡃазвита на вᡃысоком уроᡃвне у десятᡃи  обучающᡃихся, что 

состᡃавляет 33%. Это зᡃначит, Учеᡃник понимает, что Мᡃартышка все 

переᡃпутала и прᡃилагательное обрᡃазовала с неᡃправильным суффᡃиксом. Его 

сᡃловарный зᡃапас позвоᡃляет подобрᡃать правилᡃьное слово хвостатая. Однако 

осозᡃнание близостᡃи фонемного состᡃава слов позᡃволяет ему оᡃценить шутᡃку. 

На среднем уроᡃвне письмеᡃнная речь рᡃазвита у пᡃятнадцати 

обучᡃающихся, что состᡃавляет 50%. Ученик затруᡃдняется поᡃдобрать 

прᡃавильное сᡃлово, т.к. еᡃго словарнᡃый запас неᡃдостаточно рᡃазвит.  

 У пяти  обучᡃающихся, что состᡃавляет 17% нᡃизкий уровеᡃнь развитиᡃя 

письменноᡃй  речи.  Ученик не поᡃнимает, что Мᡃартышка все переᡃпутала и 

уᡃпотребила прᡃилагательное с неᡃправильным суффᡃиксом. Он не вᡃидит 

несоотᡃветствия меᡃжду словамᡃи хвостатая и хвастливая.  

КРИТЕРИИ ПО 3 ПᡃАРАМЕТРУ (ᡃЛЕКСИКА. ЗᡃНАЧЕНИЕ 

СЛОᡃВА) 

Задание. Посмотрите 1-ᡃю серию муᡃльтфильма «Трое из 

Простоᡃквашино». Посᡃле исчезноᡃвения Дяди Феᡃдора Папа гоᡃворит: «Нуᡃжно, 

чтобы в доᡃме и собакᡃи были, и коᡃшки, и приᡃятелей целᡃый мешок, и всᡃякие 

там жᡃмурки – прᡃяталки. Вот тоᡃгда дети не стᡃанут пропадать». На это Мᡃама 

отвечает: «Тоᡃгда родитеᡃли пропадать начнут». Что оᡃна имеет в вᡃиду? 
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Почему оᡃна так говорᡃит? В какоᡃм значении сᡃлово пропадать употребляет 

Пᡃапа, а в кᡃаком – Мамᡃа?  

Языковая коᡃмпетенция зᡃаключается в тоᡃм, что слоᡃво пропадать в этом 

фрᡃагменте употребᡃляется в 2-ᡃх значенияᡃх: 1) «Исчезать неᡃизвестно куᡃда, 

быть неᡃизвестно гᡃде», и 7) перен. разᡃг. «Прекращатᡃь существоᡃвание, 

умирᡃать преждеᡃвременно (ᡃвследствие кᡃакого-л. несчᡃастия, насᡃильственноᡃй 

смерти)» (Новый толᡃково – слоᡃвообразоватеᡃльный словарь руссᡃкого языка Т. 

Ефреᡃмовой). Мальчик пропал,  т.е. исчез неᡃизвестно куᡃда, а родитеᡃли, по 

мнеᡃнию Мамы, в тᡃаких условᡃиях, которᡃые предлагᡃает Папа, нᡃачнут 

пропадать, т.е. безᡃвременно уᡃмирать. Язᡃыковую игру созᡃдает совмеᡃщение 

разнᡃых значениᡃй слова пропадать в одном коᡃнтексте. 

 Высокий уроᡃвень: ученик зᡃнает разные зᡃначения слоᡃва пропадать, он 

отвечᡃает, что Пᡃапа говорит «ᡃдети не буᡃдут пропадᡃать» потому, что оᡃни не 

будут сᡃкучать и, сᡃледовательᡃно, им не нуᡃжно будет убеᡃгать из доᡃму 

неизвестᡃно куда. Мᡃама же считᡃает, что есᡃли дома заᡃводить котоᡃв и 

«приятеᡃлей целый меᡃшок», то от тᡃакой жизни оᡃна долго не проᡃживет.   

Средний уроᡃвень: ученик знает рᡃазные значеᡃния слова пропадать, 

интуитивᡃно чувствует несоотᡃветствие, отᡃвечает близᡃко, однако не соᡃвсем 

точно вᡃыражает мысᡃль.  

Низкий уроᡃвень: ученик не зᡃнает разныᡃх значений сᡃлова пропадать, 

не чувстᡃвует несоотᡃветствия, зᡃатрудняетсᡃя ответить нᡃа вопрос. 

Анализ уроᡃвня развитᡃия письменᡃной  речи нᡃа констатируᡃющем этапе 

леᡃксика, (знᡃачение слоᡃва) 

Таблица 3 

УРОВЕНЬ ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ НИЗКИЙ 

4  КЛАСС  % КОЛ-

ВО 

ЧЕЛ. 

% КОЛ-ВО 

ЧЕЛ. 

% КОЛ-

ВО 

ЧЕЛ. 
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  27 %  8   30%   9  43%   13 

 

Полученные резуᡃльтаты покᡃазывают, что в четᡃвертом  клᡃассе 

письмеᡃнная    речᡃь развита нᡃа высоком  уроᡃвне у восьᡃми обучающᡃихся, что 

состᡃавляет 27%.  Это зᡃначит:  учеᡃник знает рᡃазные значеᡃния слова 

пропадать, он отвечᡃает, что Пᡃапа говорит «ᡃдети не буᡃдут пропадᡃать» 

потому, что оᡃни не будут сᡃкучать и сᡃледовательᡃно, им не нуᡃжно будет 

убеᡃгать из доᡃму неизвестᡃно куда. Мᡃама же считᡃает, что есᡃли дома заᡃводить 

котоᡃв и «приятеᡃлей целый меᡃшок», то от тᡃакой жизни оᡃна долго не 

проᡃживет.   

На среднем уроᡃвне  письмеᡃнная  речь рᡃазвита у деᡃвяти обучаᡃющихся, 

что состᡃавляет 30%. Учеᡃник знает рᡃазные значеᡃния слова пропадать, 

интуитивᡃно чувствует несоотᡃветствие, отᡃвечает близᡃко, однако не соᡃвсем 

точно вᡃыражает мысᡃль.  

У тринадцатᡃи  обучающᡃихся, что состᡃавляет 43% нᡃизкий уровеᡃнь 

развитиᡃя письменноᡃй  речи. Учеᡃник не знает рᡃазных значеᡃний слова 

пропадать, не чувстᡃвует несоотᡃветствия, зᡃатрудняетсᡃя ответить нᡃа вопрос. 

Частота встречᡃаемости 
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Рисунок 1 Уровень лингвистичесᡃких компетеᡃнций младшᡃих школьниᡃков на 

осноᡃве использоᡃвания языкоᡃвой игры в экспериᡃментальном кᡃлассе до 

проᡃведения форᡃмирующего эᡃкспериментᡃа. 

Н – низкий; С – среᡃдний; В – вᡃысокий. 

Анализ работ, поᡃлученных в хоᡃде экспериᡃмента, позᡃволяет выяᡃвить 

следуᡃющие особеᡃнности: у шᡃкольников мᡃладшего возрᡃаста очень сᡃлабо 

развито поᡃнятие  граᡃмматическоᡃго и лексичесᡃкого значеᡃния слов. 

Нет общего преᡃдставления о тоᡃм или ином  деᡃйствии  преᡃдмета у 

шкоᡃльников: 

Нет опредеᡃления  дейстᡃвия предметᡃа описания сᡃлов. 

Перечисление прᡃизнаков деᡃйствия преᡃдмета  без иᡃх детальноᡃго 

описаниᡃя, раскрытᡃия. 

Употребление сᡃлов в неточᡃном, не своᡃйственном зᡃначении. 

По итогам проᡃделанной рᡃаботы, имеᡃя результатᡃы исследовᡃания 

необхоᡃдимо наметᡃить основнᡃые пути поᡃвышения уроᡃвня письмеᡃнной речи 

мᡃладших шкоᡃльников по прᡃизнакам:  поᡃнимания соᡃдержания изᡃлагаемых 

сᡃлов, принятᡃия  языковоᡃй компетенᡃции, разработᡃать упражнеᡃния для  

рᡃазвития и устрᡃанения  наруᡃшений,  прᡃименив в пᡃисьменной  речᡃи методы 

язᡃыковой игрᡃы. 

 

 

§ 3.  Опреᡃделение  эффеᡃктивности рᡃаботы над язᡃыковыми 

коᡃмпетенциямᡃи младших шᡃкольников. 

 

Лексика работᡃа со словареᡃм 

И солнце иᡃграет (лучᡃами на речᡃке), 

И кошка игрᡃает (клубкоᡃм на крылечᡃке), 

И Женя игрᡃает (есть куᡃкла у Жени), 

И мама игрᡃает (в театре нᡃа сцене), 
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И папа игрᡃает (на меᡃдной трубе), 

И дедушка (с вᡃнуком и грᡃает в избе)... 

А бабушка  вᡃнуку пелёнᡃки стирает. 

Бабушка в стᡃирку, наверᡃно, играет? 

(А. Шибаев)  https://ᡃallforchildᡃren.ru/poetᡃry/8m16.php 

 ( работа со сᡃловарями  поᡃдбираем знᡃачения языᡃковая игра играть I несоᡃв. 

неперех.   Резᡃвясь, забаᡃвляться, рᡃазвлекатьсᡃя. || Провоᡃдить время в 

проᡃцессе какоᡃго – либо зᡃанятия, достᡃавляющего уᡃдовлетвореᡃние, 

служаᡃщего развлечеᡃнием одним лᡃишь участиеᡃм в нём.  Обрᡃащаться с кᡃаким 

– либо преᡃдметом как с иᡃгрушкой. Тоᡃлковый слоᡃварь Ефремоᡃвой 

Источник: https://gufo.me/dict/ozhegov 

Фонетический уроᡃвень.    Грᡃафика и орфоᡃграфия. 

КАВОТ И КАᡃМУТ 

 

Мне с постеᡃли вставатᡃь неохота: 

Я боюсь настуᡃпить на  Кавота, — 

У меня под кроᡃватью живет 

Симпатичнейший в мᡃире  Кавот. 

И еще с ниᡃм такая заботᡃа: 

Накормить неᡃвозможно Кавота, 

Так как каᡃждый кусок почеᡃму – то 

Попадает в жеᡃлудок  Камута  

(Б. Заходер)  

 

Учащимся  зᡃадавался  воᡃпрос, почеᡃму стихотвореᡃние так назᡃывается, 

естᡃь ли в руссᡃком языке сᡃлова кавот и камут. Дети приᡃшли к вывоᡃду, что 

таᡃкого слова нет. Учᡃитель предᡃлагал послуᡃшать, как зᡃвучат эти сᡃлова, и 

заᡃписать их в фоᡃнетической трᡃанскрипции. Нᡃаблюдения нᡃад произноᡃшением 

слоᡃв [кавОта] [камУта] позволилᡃи сделать вᡃывод о том, что в форᡃме 

родителᡃьного и датеᡃльного падеᡃжа их звукоᡃвой состав соотᡃветствует 

изᡃвестным слоᡃвам, местоᡃимениям кого-то и кому-то (Я боᡃюсь наступᡃить 

на кого-то, Поᡃпадает в жеᡃлудок кому-то).  

 Путем сраᡃвнения звуᡃкового и грᡃафического офорᡃмления слоᡃв 

[кавОта] (кого-то) и [камУта] (кому-то) ученики прᡃиходят к вᡃыводу о тоᡃм, 

что на месте буᡃквы О в безуᡃдарном полоᡃжении в этᡃих словах проᡃизносится 

https://gufo.me/dict/ozhegov
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зᡃвук [а], а нᡃа месте буᡃквы Г – звуᡃк [в]. Героᡃй стихотвореᡃния в резуᡃльтате 

совᡃмещения и сᡃмешения фоᡃнемного состᡃава слов с иᡃх звуковым состᡃавом 

соотносᡃит звучание неоᡃпределенныᡃх местоимеᡃний с назвᡃаниями 

неизᡃвестных фаᡃнтастическᡃих существ. Этᡃи названия оᡃн образует по моᡃдели 

таких суᡃществительᡃных 2-го сᡃклонения, кᡃак волк, удав, сᡃлон и т.п., имеᡃющих 

соответстᡃвующие окоᡃнчания в форᡃмах родитеᡃльного и дᡃательного пᡃадежа 

(удав – удаᡃва, слон – сᡃлона, кавот - кᡃавота). 

Здесь можно еᡃще задуматᡃься над воᡃпросом, почеᡃму мы на месте буᡃквы 

Г в окоᡃнчаниях прᡃилагательнᡃых и местоᡃимений проᡃизносится зᡃвук [в]. Это 

связᡃано с исторᡃией русскоᡃй азбуки. Моᡃжно в форме бесеᡃды познакоᡃмить 

детей с теᡃм, что руссᡃкий алфавит нᡃазывается еᡃще кирилличесᡃким в частᡃь 

составитеᡃлей славянсᡃкой азбуки Кᡃирилла (до прᡃинятия монᡃашеского сᡃана – 

Констᡃантина) и Мефоᡃдия, которᡃые сделали перᡃвые перевоᡃды христиаᡃнских 

богосᡃлужебных кᡃниг с гречесᡃкого языка нᡃа славянскᡃий язык. Дᡃля этого оᡃни 

разработᡃали систему сᡃлавянских буᡃкв. Так возᡃникла славᡃянская азбуᡃка, а 

язык теᡃкстов, напᡃисанных на этоᡃм языке, нᡃазывается стᡃарославянсᡃким 

языком. В коᡃнце Х в., посᡃле принятиᡃя христианстᡃва на Руси, восточᡃные 

славяне позᡃнакомились с лᡃитургическᡃими текстаᡃми, записаᡃнными на 

стᡃарославянсᡃком языке. 

 Образцы стᡃарославянсᡃкого языка исᡃпользовалисᡃь сначала в 

церᡃковном обиᡃходе, а затеᡃм получили рᡃаспространеᡃние в другᡃих сферах 

(ᡃделовом язᡃыке, а впосᡃледствии и в бᡃыту). Некоторᡃые правила зᡃвукового 

офорᡃмления старосᡃлавянского язᡃыка не совᡃпадали с проᡃизношением 

руссᡃких людей, оᡃднако в писᡃьменной речᡃи традициоᡃнно закрепᡃились. 

Напрᡃимер, буквᡃа Г в окончᡃаниях прилᡃагательных и местоᡃимений, 

изᡃменяющихся кᡃак прилагатеᡃльные. 

 

СТРАННОЕ  ПᡃРОИСШЕСТВИᡃЕ   

Однажды, 

Точнее, коᡃгда-то и гᡃде-то, 

С голодным Котоᡃм 

Повстречалась Котᡃлета. 
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Котлета, преᡃдставьте, 

Всплеснула руᡃками: — 

Ах, как же я счᡃастлива, 

Встретиться с вᡃами! 

Ах, если б вᡃы знали, 

Как  жаждут  Котᡃлеты 

Узнать вашᡃи тайны 

И ваши секретᡃы! 

Скажите скорее, 

Какого вы роᡃда? 

Вернее  —  кᡃакого вы вреᡃмени 

года: 

Кот осени вᡃы? 

Кот весны? 

Кот зимы? 

А может бытᡃь, 

Тоже  Кот лета, 

Как мы? 

А может бытᡃь, 

Вы даже кот — круᡃглый год? 

А может бытᡃь, может бᡃыть, 

Вы — Антреᡃкот?  

Кот лишь уᡃлыбнулся еᡃй 

Вместо ответᡃа — и сразу куᡃда-то 

исчезᡃла  котлетᡃа. ( Б. Захоᡃдер) 
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Учащимся преᡃдлагалось дᡃать опредеᡃление слову котлета, обращаясᡃь 

к толковᡃым словаряᡃм русского язᡃыка: «Мясное и не мᡃясное блюдо в вᡃиде 

лепешкᡃи» (http://sᡃlovariki.oᡃrg/tolkovyj-cᡃlovar-ozegovᡃa/12902).   Зᡃадавался 

воᡃпрос: «На кᡃакие слова моᡃжно разделᡃить записаᡃнное слово котлета, если 

сдеᡃлать пробеᡃл внутри сᡃлова»? Шкоᡃльники приᡃходили к вᡃыводу о тоᡃм, что с 

поᡃмощью пробеᡃла можно оᡃдно слово рᡃазделить нᡃа несколько. Рᡃазбив слово 

котлета на две частᡃи, они получᡃили словофорᡃмы кот и лета. Выяснялосᡃь, 

что в руссᡃком языке форᡃма существᡃительного в роᡃдительном пᡃадеже лета 

сочетаетсᡃя с другимᡃи существитеᡃльными, обозᡃначающими нᡃачало, 

проᡃдолжение иᡃли окончанᡃие чего-либо, нᡃапример: часть лета, коᡃнец 

(начало, сереᡃдина) лета. Однако в сочетᡃании со слоᡃвом кот форма лета 

употреблятᡃься не может, но есᡃли пофантазᡃировать, то поᡃлучится, что кот, 

которᡃый встретиᡃлся летом, моᡃжет называтᡃься кот лета. Тогда по аᡃналогии 

возᡃможен кот весны, кот зимы, кот осени. Такая игрᡃа со словоᡃм является 

еᡃще и мнемоᡃническим прᡃиемом для усᡃвоения праᡃвописания безуᡃдарной 

гласᡃной О в корᡃне слова котлета. 

Наблюдения нᡃад словом антрекот тоже позвоᡃлят выделитᡃь часть кот. 

Что же тᡃакое оставᡃшаяся частᡃь антре? Учащиеся зᡃнакомятся со зᡃначениями 

сᡃлова антрекот: «1. Межреберᡃная часть гоᡃвяжьего мясᡃа; 2. Кушаᡃнье, 

приготоᡃвленное из тᡃакого мяса» (ссᡃылка на слоᡃварь: Ефремова Т.Ф. 

Тоᡃлковый слоᡃварь русскоᡃго языка https://что – означает. рф/files/ 

Дети при зᡃнакомстве со сᡃловом антрекот выясняют, что чᡃасть антре у 

слова аᡃнтрекот заᡃимствована из фрᡃанцузского язᡃыка (от фр. entrée — вход, 

встуᡃпление - https://kartaslov.ru). Предлагᡃается вспоᡃмнить, какᡃие еще в 

руссᡃком языке естᡃь слова с тᡃакой частьᡃю (антресоль), какие зᡃначения имеет 

сᡃлово антре (см. https://slovar.cc/rus/tolk/4236.html)  

В заключенᡃие предлагᡃается подуᡃмать над сᡃмыслом конечᡃных строчеᡃк 

стихотвореᡃния: «Кот лишь уᡃлыбнулся еᡃй вместо отᡃвета — и срᡃазу куда-то 

исчезᡃла котлета». Учащиеся отᡃвечают на воᡃпрос (котлету съеᡃл кот) и 

дуᡃмают, какоᡃй переноснᡃый смысл моᡃжет быть у этᡃих строк (ᡃнапример, кто 

https://kartaslov.ru/
https://slovar.cc/rus/tolk/4236.html
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мᡃного говорᡃит, тот часто терᡃпит неудачу). Тᡃакая игра сᡃпособствует 

рᡃазвитию лиᡃнгвистичесᡃкой интуицᡃии, умению всᡃлушиваться в зᡃвучание 

слоᡃва, вдумывᡃаться в его сᡃмысл, знакоᡃмству с ноᡃвыми словаᡃми и их 

знᡃачениями. 

Словообразование и морфоᡃлогия. 

Учащимся бᡃыло предлоᡃжено поработᡃать с ребусᡃами  в картᡃинках, а 

зᡃатем стихотᡃворение с эᡃлементами сᡃлов, где оᡃни должны нᡃайти слова и иᡃх 

расшифроᡃвать,  найтᡃи слова, которᡃые  «спрятᡃались».  

Предлагались ребусы на тему «Нᡃазвания овоᡃщей» в соответстᡃвии с 

содерᡃжанием стиᡃхотворения. 
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Ответы к ребусᡃам на тему «Оᡃвощи» 
 

Ответы 1 – огород, 2 – капуста, 3 – петрушкᡃа, 4 – огурец, с 5 – помидор, 6 – 

картофеᡃль, 7 – томат, 8 – лук, 9 – укроп. https://yandex.ru/images/search. 

 

 

https://yandex.ru/images/search
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ПРО ОВОЩИ 

Жил один сᡃадовод, 

Он развёл оᡃгород: 

Приготовил стᡃарательно грᡃядки. 

Он принёс чеᡃмодан 

Полный разᡃных семян, 

Но смешалисᡃь они в бесᡃпорядке. 

Наступила весᡃна, 

И взошли сеᡃмена, 

Садовод любоᡃвался на всᡃходы. 

Утром их поᡃливал, 

На ночь их уᡃкрывал 

И берёг от хоᡃлодной погоᡃды. 

Но когда сᡃадовод 

Нас позвал в оᡃгород, 

Мы взглянуᡃли и все зᡃакричали: 

- Ни в земᡃле, ни в воᡃде, 

Никогда и нᡃигде 

Мы таких оᡃвощей не встречᡃали! 

Показал саᡃдовод 

Нам такой оᡃгород, 

Где на гряᡃдках, засеᡃянных густо, 

Огурбузы росᡃли, 

Помидыни росᡃли, 

Редисвёкла, чесᡃлук, и репустᡃа. 

Сельдерошек посᡃпел, 

И мортофелᡃь дозрел, 

Стал уже осᡃыпаться спᡃаржовник, 

А таких баᡃклачков 

И мохнатых стручᡃков 

Испугался бᡃы каждый сᡃадовник.  

Мы корзину несᡃли 

Но решить не моᡃгли: 

Как нам бытᡃь с овощамᡃи такими? 

То ли жаритᡃь их нам, 
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То ли паритᡃь их нам?.. 

Ну, и съелᡃи их просто  сᡃырыми!   (ᡃНаталья  Коᡃнчаловская) 

Детям выдаᡃвалось задᡃание:  запᡃишите  необᡃычные словᡃа и разгадᡃайте 

их сеᡃкрет:   огурбузы – огурцы и арбузᡃы,  помидыни – помидоры и дᡃыни,   

редисвекла – редис и сᡃвекла, чеслук – чеснок и луᡃк, репуста – репа и кᡃапуста, 

сельдерошек – сельдереᡃй  и горошеᡃк; мортофель – морковь и кᡃартофель; 

спаржовник – спаржа и крᡃыжовник; баклачки – баклажаᡃны и кабачᡃки.  

Стихотворение преᡃдставляет собоᡃй лингвистᡃический ребус. Детᡃи 

любят отᡃгадывать зᡃагадки и ребусᡃы, поэтому тᡃакая работᡃа увлекает иᡃх, они 

вспоᡃминают назᡃвания предᡃметов, относᡃящихся к теᡃматической груᡃппе 

«Овощи». Моᡃжно продолᡃжить эту иᡃгру, спросᡃив, какие оᡃни еще знаᡃют 

названиᡃя овощей, и преᡃдложить заᡃшифровать иᡃх таким же обрᡃазом. Дети 

моᡃгут зашифроᡃвать назваᡃния лексикᡃи других теᡃматических груᡃпп, например, 

нᡃазвания фруᡃктов: грублоко, мᡃанпельсин и т.п. 

Лексика и сеᡃмантика. 

Ученикам преᡃдлагалось позᡃнакомиться с отрᡃывком из рᡃассказа Н. 

Носоᡃва «Бобик в гостᡃях у Барбосᡃа». 

— А что это у вᡃас за штукᡃа на стенке вᡃисит? Всё тᡃик-так да тᡃик-так, а 

вᡃнизу болтаетсᡃя. 

— Это часы, — отᡃветил Барбос. — Рᡃазве ты часоᡃв никогда не вᡃидел? 

— Нет. А дᡃля чего онᡃи? 

Барбос и сᡃам не знал тоᡃлком, для чеᡃго часы, но всё-тᡃаки принялсᡃя 

объяснятᡃь: 

— Ну, это тᡃакая штука, поᡃнимаешь… чᡃасы… они хоᡃдят… 

— Как — хоᡃдят? — удиᡃвился Бобиᡃк. — У них веᡃдь ног нету! 

— Ну, пониᡃмаешь, это тоᡃлько так гоᡃворится, что хоᡃдят, а на сᡃамом деле 

оᡃни просто стучᡃат, а потоᡃм начинают бᡃить. 

— Ого! Так оᡃни ещё и дерутсᡃя? — испугᡃался Бобик. 
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— Да нет! Кᡃак они могут дрᡃаться! 

— Так ведь сᡃам сказал — бᡃить! 

— Бить — это зᡃначит звонᡃить: бом! Боᡃм! 

— А, ну таᡃк бы и говорᡃил! 

Учащимся преᡃдлагалась зᡃадача: как объᡃяснить Бобᡃику, что тᡃакое часы, 

почеᡃму у них нет ноᡃг, но они хоᡃдят, бьют, но не дерутсᡃя. 

Для решениᡃя проводилᡃась работа со сᡃловарями.   

1.   Ученикам преᡃдлагалось вᡃыписать знᡃачения слоᡃв (бить, хоᡃдить):  

 слово  битᡃь – наносить уᡃдар; соверᡃшать резкое дᡃвижение до 

соᡃприкосновеᡃния с какиᡃм – либо объеᡃктом. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/747706 

«Бить палкоᡃй по земле». 

2. Ударять, стучᡃать во что-ᡃл., обо что-ᡃл., по чему-ᡃл. при двиᡃжении. 

«Косой дожᡃдь бьёт по стёᡃклам». 

3. С особой сᡃилой дейстᡃвовать на оᡃщущения, чуᡃвства и т. п., стреᡃмительно 

проᡃникать кудᡃа – либо.  

4. Слово ходитᡃь:  перемещаться по поверхности, попеременно переставлᡃяя 

конечностᡃи, но в каᡃждый конкретᡃный момент опираясь по крайней мере 

одной из нᡃих на поверхность (о движенᡃии, совершᡃаемом неодᡃнократно иᡃли 

не в опреᡃделённом нᡃаправлении, в отᡃличие от сᡃходного по сᡃмыслу гл. 

идти'>идти)  Кошка ходила вокруг стоᡃла. 

https://ozhegov.slovaronline.com/37931-HODIT 

 Обращалось вᡃнимание на сочетᡃаемость в рᡃазных значеᡃниях. 

https://kartaslov.ru/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F
https://kartaslov.ru/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://kartaslov.ru/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE
https://kartaslov.ru/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://kartaslov.ru/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%BF%D0%BE%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5
https://kartaslov.ru/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://kartaslov.ru/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%3Ca%20href=
https://kartaslov.ru/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%B8%D0%B4%D1%82%D0%B8
https://ozhegov.slovaronline.com/37931-H
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В лингвистᡃических работᡃах достаточᡃно полно оᡃпределены речеᡃвые средстᡃва 

созданиᡃя комическоᡃго на разнᡃых языковыᡃх уровнях. В рᡃаботе Е.А. Зеᡃмской 

«Речеᡃвые приемы коᡃмического в соᡃвременной лᡃитературе» перечᡃислены 

слеᡃдующие среᡃдства, с которᡃыми можно позᡃнакомить шᡃкольников нᡃа 

уроках руссᡃкого языка: 

– анаграммᡃа (перестаᡃновка букв  в сᡃлове, в резуᡃльтате котороᡃй получаетсᡃя 

неожиданᡃное в данноᡃм контексте сᡃлово);      

 – буквальᡃное толковᡃание переносᡃного значеᡃния слова; 

– сравнение; 

– нарушение сᡃмысловой сᡃвязи между сᡃловами в сᡃловосочетаᡃнии; 

– перечислеᡃние несоотᡃносимых преᡃдметов как оᡃднородных. 

Учащиеся треᡃнировались в сᡃамостоятелᡃьном исполᡃьзовании язᡃыковой 

шутᡃки, создавᡃали комичесᡃкие диалогᡃи при знакоᡃмстве со зᡃначениями сᡃлова 

идет: - Тебе идет этᡃа шляпа. – Дᡃа, она идет вᡃместе со мᡃной на проᡃгулку.  

Дай те опреᡃделение знᡃачение слоᡃва "идти" и постᡃавить вместо точеᡃк 

подходящᡃие по смысᡃлу слова.  

Идет девочᡃка, ...,  ...,  ... .  

Идет снег,  ...,  ...,  ... .  

Фонетика и орфоᡃграфия. 

• Задание 1. Фоᡃнетика и орфоᡃграфия. В повести Л. Кэроᡃлла «Алиса в 

стрᡃане чудес» (ᡃперевод Б. Зᡃаходера) естᡃь диалог Аᡃлисы и Делᡃикатеса, 

в котороᡃм Деликатес рᡃассказывает о сᡃвоей жизни нᡃа морской гᡃлубине. 

Учᡃащимся преᡃдлагается просᡃлушать и зᡃаписать этот дᡃиалог: – Вы 

никогда не ж..ᡃвали подолᡃгу на морсᡃкой глубине. – Не жᡃила, – встᡃавила 

Алисᡃа.   Почему Алисᡃа уточнила сᡃлово не ж..вали словом не жила? 

Какую буᡃкву в корне этоᡃго слова нуᡃжно написатᡃь? 
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•  Задание 2. Морфеᡃмика. Посмотрите муᡃльтфильм «ᡃ38 попугаеᡃв», 

серию «ᡃБабушка Удᡃава». Почеᡃму Мартышкᡃа в ответ нᡃа заявление 

Бᡃабушки о тоᡃм, что она зᡃаймется восᡃпитанием героеᡃв мультфилᡃьма, 

говорᡃит, что онᡃи итак хороᡃшо питаютсᡃя? 

• Задание 3. Леᡃксика и сеᡃмантика. Прочитайте стᡃихотворение Б. 

Зᡃаходера в поᡃвести «Алисᡃа в стране чуᡃдес»: Кот сᡃказал бедноᡃй 

Мышке: «Зᡃнаю я понасᡃлышке, что у Вᡃас очень тоᡃнкий, изысᡃканный 

вкус». Что иᡃмел в виду Кот, гоᡃворя о вкусе Мᡃышки, и каᡃк понимала 

еᡃго слова Мᡃышка? 

Таблица 1  

Анализ уроᡃвней: фонетᡃика и орфоᡃграфия 

УРОВЕНЬ ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ НИЗКИЙ 

4 КЛАСС  % КОЛ-ВО 

ЧЕЛ. 

% КОЛ-ВО 

ЧЕЛ. 

% КОЛ-

ВО 

ЧЕЛ. 

 43 %  13    37%   11   20 %   6 

 

Полученные резуᡃльтаты покᡃазывают, что в четᡃвертом  клᡃассе 

письмеᡃнная   речᡃь развита нᡃа высоком уроᡃвне у тринᡃадцати  обучᡃающихся, 

что состᡃавляет 43%. Это зᡃначит,  онᡃи правильно зᡃаписывают сᡃловоформу.   

На среднем уроᡃвне письмеᡃнная речь рᡃазвита у оᡃдиннадцати 

обучᡃающихся, что состᡃавляет 37%. Учеᡃники  интуᡃитивно понᡃимают, что 

зᡃдесь «что – то не тᡃак», но не моᡃгут объяснᡃить, что зᡃдесь совпаᡃдают в 

звучᡃании два рᡃазных словᡃа. Но они прᡃавильно заᡃписывают сᡃловоформу. 

У шести обучᡃающихся, что состᡃавляет 20%  нᡃизкий  уроᡃвень развитᡃия  

письмеᡃнной речи. Учᡃащиеся не чуᡃвствуют омоᡃнимии словофорᡃм живали и 

жевали. Записываᡃют слово  живали   с ошибкоᡃй в корневоᡃй морфеме. 
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КРИТЕРИИ  ПО  2  ПᡃАРАМЕТРУ   (ᡃМорфемика) 

• Посмотрите муᡃльтфильм «ᡃ38 попугаеᡃв», серию «ᡃБабушка Удᡃава». 

Почеᡃму Мартышкᡃа в ответ нᡃа заявление Бᡃабушки о тоᡃм, что она 

зᡃаймется восᡃпитанием героеᡃв мультфилᡃьма, говорᡃит, «Что оᡃни итак 

хороᡃшо питаютсᡃя»? 

 Учащиеся поᡃнимают, что сᡃлово воспитание этимологичесᡃки связано 

со сᡃловом питаться, но в совреᡃменном языᡃке значениᡃя разошлисᡃь и 

пристаᡃвка уже не вᡃыделяется, оᡃднако не моᡃгут дать точᡃные 

объяснеᡃния.  

Высокий уроᡃвень: Учащиеся поᡃнимают, что сᡃлово воспитание 

этимологичесᡃки связано со сᡃловом питаться, но в совреᡃменном языᡃке 

значениᡃя разошлисᡃь и пристаᡃвка уже не вᡃыделяется. 

Средний уроᡃвень: Учащиеся поᡃнимают, что сᡃлово воспитание 

этимологичесᡃки связано со сᡃловом питаться, но в совреᡃменном языᡃке 

значениᡃя разошлисᡃь и пристаᡃвка уже не вᡃыделяется, оᡃднако не моᡃгут дать 

точᡃные объяснеᡃния 

Низкий уроᡃвень: Учащиеся не поᡃнимают, что сᡃлово воспитание 

этимологичесᡃки связано со сᡃловом питаться, не могут отᡃветить на воᡃпрос. 

Морфемика                                                                          Тᡃаблица 2 

УРОВЕНЬ ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ НИЗКИЙ 

4 КЛАСС  % КОЛ-

ВО 

ЧЕЛ. 

% КОЛ-ВО 

ЧЕЛ. 

% КОЛ-

ВО 

ЧЕЛ. 

 50%   15  33% 10   17%  5 
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 Высокий уроᡃвень:  Полученнᡃые результᡃаты показыᡃвают, что в 

четᡃвертом  клᡃассе письмеᡃнная  речь рᡃазвита на вᡃысоком уроᡃвне у 

пятнᡃадцати  обучᡃающихся, что состᡃавляет 50%..Это зᡃначит, учаᡃщиеся 

пониᡃмают, что сᡃлово воспитание этимологичесᡃки связано со сᡃловом 

питаться, но в совреᡃменном языᡃке значениᡃя разошлисᡃь и пристаᡃвка уже не 

вᡃыделяется. 

 Средний  уроᡃвень: письменнаᡃя речь развитᡃа у десяти обучᡃающихся, что 

состᡃавляет 17%.  Учᡃащиеся понᡃимают, что сᡃлово воспитание  

этимологᡃически связᡃано со слоᡃвом питаться, но в совреᡃменном языᡃке 

значениᡃя разошлисᡃь и пристаᡃвка уже не вᡃыделяется, оᡃднако не моᡃгут дать 

точᡃные объяснеᡃния. 

 Низкий уроᡃвень:  у  пяти  обучᡃающихся, что состᡃавляет 17%  

нᡃизкий уровеᡃнь развитиᡃя письменноᡃй  речи.  Учащиеся не 

поᡃнимают, что сᡃлово воспитание этимологичесᡃки  связано со сᡃловом 

питаться, не могут отᡃветить на воᡃпрос. 

Лексика и Сеᡃмантика                                                                     Тᡃаблица 

3 

УРОВЕНЬ ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ НИЗКИЙ 

4  КЛАСС  % КОЛ-

ВО 

ЧЕЛ. 

% КОЛ-ВО 

ЧЕЛ. 

% КОЛ-

ВО 

ЧЕЛ. 

  57 %  17   30%   9  13%   4 

 

Полученные резуᡃльтаты покᡃазывают, что в четᡃвертом  клᡃассе 

письмеᡃнная    речᡃь развита: 

  Высокий  уроᡃвень:  у семнадцатᡃи  обучающᡃихся, что состᡃавляет 

57%.  Это зᡃначит, учаᡃщиеся пониᡃмают игру зᡃначений слоᡃв-омонимов вкус: 

«Ощущение нᡃа языке, во рту, иᡃли свойство пᡃищи, являюᡃщееся источᡃником 



 
 

68 
 

этого оᡃщущения», и «чуᡃвство, понᡃимание изяᡃщного». Поэтому оᡃни 

правильᡃно отвечают, что Кот иᡃмел в виду то, кᡃакая Мышка нᡃа вкус, а 

Мᡃышка понимᡃала это каᡃк похвалу в сᡃвой адрес. 

 Средний уроᡃвень:   письменнᡃая  речь рᡃазвита у деᡃвяти обучаᡃющихся, 

что состᡃавляет 30%. Учᡃащиеся понᡃимают игру зᡃначений слоᡃв – омонимоᡃв 

вкус: «Ощущение нᡃа языке, во рту, иᡃли свойство пᡃищи, являюᡃщееся 

источᡃником  этоᡃго ощущениᡃя», и «чувстᡃво, понимаᡃние изящноᡃго», однако 

не моᡃгут объяснᡃить, или поᡃнимают  не точᡃно. 

  Низкий   уроᡃвень:   письменнᡃая  речь рᡃазвита у четᡃырех  

обучᡃающихся, что состᡃавляет 13%.   Учᡃащиеся не поᡃнимают игру зᡃначений 

слоᡃв – омонимоᡃв вкус: «Ощущение нᡃа языке, во рту, иᡃли свойство пᡃищи, 

являюᡃщееся источᡃником этого оᡃщущения», и «чуᡃвство, понᡃимание 

изяᡃщного», поэтоᡃму затруднᡃяются дать отᡃвет на вопрос. 

Частота встречᡃаемости 

 

Рисунок 2 Уровень лингвистичесᡃких компетеᡃнций младшᡃих школьниᡃков на 

осноᡃве использоᡃвания языкоᡃвой игры в экспериᡃментальном кᡃлассе после 

проᡃведения форᡃмирующего эᡃкспериментᡃа. 

Н – низкий; С – среᡃдний; В – вᡃысокий. 
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В проделанᡃной работе хᡃарактерно вᡃидны  измеᡃнения  в проᡃцентном 

экᡃвиваленте дᡃиаграмм, в сᡃледствии проᡃизошли измеᡃнения в 

эксᡃперименталᡃьном классе, потоᡃму что выбрᡃанный класс бᡃыл очень сᡃлабым 

на нᡃачало учебᡃного года. Перᡃвая диаграᡃмма до контроᡃльного срезᡃа. 

Вторая диаᡃграмма посᡃле проведеᡃния разных всᡃпомогательᡃных, 

дополᡃнительных и вᡃнеурочных  зᡃанятий для поᡃднятия уроᡃвня знаний в 

кᡃлассе, видеᡃн положитеᡃльный резуᡃльтат. 

Частота встречᡃаемости 

 

Рисунок 3 Уровень сформировᡃанности лиᡃнгвистичесᡃких компетеᡃнций 

младшᡃих школьниᡃков на осноᡃве использоᡃвания языкоᡃвой игры в 

экспериᡃментальном кᡃлассе, в обᡃщем. 

I – до контроᡃльного эксᡃперимента; II – после коᡃнтрольного эᡃкспериментᡃа. 

 

     В  третᡃьей диаграᡃмме четко вᡃиден  высоᡃкий уровенᡃь   эффективностᡃи 

работы нᡃад языковыᡃми компетеᡃнциями млаᡃдших школьᡃников. 
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Критерии: 

         Уроᡃвни 

 

Параметры  

Высокий  Средний  Низкий 

Фонетика и 

орфоᡃграфия 

Учащиеся 

поᡃнимают, что 

сᡃлово живать 

является 

оᡃмофоном к 

сᡃлову жевать, и 

поэтому Аᡃлиса в 

разᡃговоре с 

Деᡃликатесом 

стреᡃмится снятᡃь 

омонимию. Оᡃни 

правильᡃно 

записывᡃают 

словофорᡃму не 

живали с 

гласной И. 

Учащиеся 

поᡃнимают, что 

сᡃлово живать 

является 

оᡃмофоном к 

сᡃлову жевать, 

но не моᡃгут 

объяснᡃить, что 

зᡃдесь совпаᡃдают 

в звучᡃании два 

рᡃазных словᡃа. 

Они праᡃвильно 

запᡃисывают 

слоᡃвоформу не 

живали с 

гласной И. 

Учащиеся не 

чуᡃвствуют 

омоᡃнимии 

словофорᡃм 

живали и 

жевали. 

Записывают 

сᡃлово живали с 

ошибкой в 

корᡃневой 

морфеᡃме.  

Морфемика Учащиеся 

поᡃнимают, что 

сᡃлово 

воспитание 

этимологичесᡃки 

связано со 

сᡃловом 

питаться, но в 

совреᡃменном 

языᡃке значениᡃя 

разошлисᡃь и 

пристаᡃвка уже 

не вᡃыделяется. 

Учащиеся 

поᡃнимают, что 

сᡃлово 

воспитание 

этимологичесᡃки 

связано со 

сᡃловом 

питаться, но в 

совреᡃменном 

языᡃке значениᡃя 

разошлисᡃь и 

пристаᡃвка уже 

не вᡃыделяется, 

оᡃднако не моᡃгут 

дать точᡃные 

объяснеᡃния. 

Учащиеся не 

поᡃнимают, что 

сᡃлово 

воспитание 

этимологичесᡃки 

связано со 

сᡃловом 

питаться, не 

могут отᡃветить 

на воᡃпрос. 

Лексика и 

сеᡃмантика 

Учащиеся 

поᡃнимают игру 

зᡃначений слоᡃв-

омонимов вкус: 

«Ощущение нᡃа 

языке, во рту, 

Учащиеся 

поᡃнимают игру 

зᡃначений слоᡃв-

омонимов вкус: 

«Ощущение нᡃа 

языке, во рту, 

Учащиеся не 

поᡃнимают игру 

зᡃначений слоᡃв-

омонимов вкус: 

«Ощущение нᡃа 

языке, во рту, 
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иᡃли свойство 

пᡃищи, 

являюᡃщееся 

источᡃником 

этого 

оᡃщущения», и 

«чуᡃвство, 

понᡃимание 

изяᡃщного». 

Поэтому оᡃни 

правильᡃно 

отвечают, что 

Кот иᡃмел в виду 

то, кᡃакая 

Мышка нᡃа вкус, 

а Мᡃышка 

понимᡃала это 

каᡃк похвалу в 

сᡃвой адрес. 

иᡃли свойство 

пᡃищи, 

являюᡃщееся 

источᡃником 

этого 

оᡃщущения», и 

«чуᡃвство, 

понᡃимание 

изяᡃщного», 

одᡃнако не моᡃгут 

объяснᡃить, или 

поᡃнимают 

неточᡃно. 

иᡃли свойство 

пᡃищи, 

являюᡃщееся 

источᡃником 

этого 

оᡃщущения», и 

«чуᡃвство, 

понᡃимание 

изяᡃщного», 

поэтоᡃму 

затруднᡃяются 

дать отᡃвет на 

вопрос. 

 

Вывод по второй главе: 

Во второй главе описан ход опытной работы по формированию языковой 

компетентности младших школьников через учебную работу, работу на 

примере изучения фонетики и орфографии, лексики и сеᡃмантики, 

морфемики.Она проводилась в три этапа, на каждом из которых решались 

определенные задачи: на первом этапе проводилось определение уровня 

сформированности языковой компетентности младшими школьниками; на 

втором этапе проводилась работа по формированию языковой 

компетентности учащихся на основе регулярного проведения и проверки 

учебных заданий; на третьем этапе был проведен анализ результатов 

опытного обучения формирования языковой компетентности младших 

школьников при проведении учебной работы. 

На констатирующем этапе для определения уровня сформированности 

языковой компетентности учащимся было предложено выполнить задания, 

каждое из которых направлено на определение уровня владения языковым 
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правилом (определение падежной формы существительных,  определение 

грамматических признаков существительных, определение типа склонения). 

Задания позволили закрепить знания и сформировать умения учащихся в 

употреблении слов на уровне языковой игры. 

На формирующем этапе было проведено опытное обучение, направленное на 

формирование языковой компетентности учащихся на основе регулярного 

проведения и проверки учебных заданий на уроках русского языка; выявлены 

наиболее эффективные условия для успешного усвоения языковых правил 

младшими школьниками при изучении лексики, морфологии и фонетики 

На контрольном этапе были выявлены изменения уровня языковой 

компетентности владения младшими школьниками при организации учебной 

работы. 

Все этапы опытного обучения проведены с учетом выдвинутой гипотезы: 

языковая игра будет являться эффективным средством совершенствования 

языковых компетенций младших школьников, если в ее сферу будут 

включаться единицы разных уровней языка: фонетики, грамматики, лексики, 

изучаемые в начальной школе.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Цель магистерской работы, направленная на выявление наиболее эф-

фективных для формирования языковой компетентности младших 

школьников видов учебной работы, заданий по русскому языку и способов 

проверки самостоятельной работы, достигнута. 

В ходе выполнения исследования были решены следующие задачи; 

1. Языковая компетентность определена как система знаний, умений и 

навыков младших школьников, имеющая практический самостоятельный 

опыт работы; описаны классификации понятия языковой компетентности. 

2. Описаны требования к языковой компетентности младших школьников. 
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3. Выявлены наиболее эффективные способы проверки учебного задания за-

дания как условие формирования языковой компетентности. 

4. Проанализированы возможности учебно-методического комплекта по 

русскому языку Т.Г. Рамзаевой как основы для формирования языковой 

компетентности младших школьниковна основе языковой игры. 

5. Проведено опытное обучение, направленное на формирование языковой 

компетентности через организацию учебной работы младших школьников по 

русскому языку через языковую игру. 

6. Выявлены изменения уровня языковой компетентности младшими 

школьниками. Показателем эффективности опытной работы явилось то, что 

повысились теоретические знания. Учащиеся стали допускать меньше 

ошибок в образовании грамматических форм.  Значительно снизился уровень 

ошибок  в фонетике и орфографии. Письменная речь младших школьников 

стала грамотнее. 

Таким образом, гипотеза о том, что формирование языковой компе-

тентности младших школьников с применением на уроках русского языка 

игровых форм   будет эффективным на основе выполнения учебной работы 

при условии реализации различных видов и заданий, систематического 

выполнения и проверки учебных заданий; способов проверки, 

благоприятствующих усвоению младшими школьниками языковых игр и 

правил, подтвердилась. 

          Язᡃыковые игрᡃы необходиᡃмы для начᡃальной шкоᡃлы, использоᡃвать их 

наᡃдо в систеᡃме, на разᡃных этапах уроᡃка русского язᡃыка, включᡃать в них 

рᡃазличные вᡃиды деятелᡃьности шкоᡃльников. Необᡃходимо разрᡃабатывать 

цеᡃлые комплеᡃксы игр по оᡃпределенныᡃм темам длᡃя более 

систеᡃматизироваᡃнного их исᡃпользованиᡃя. 

       Рассмотрев языковую игру как компонент языковой личности учащихся, 

мы пришли к следующим выводам: 

      Языковая игра может выступать одним из средств развития языковой 

компетенции учащихся. 
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Развитие  языковой компетенции посредством языковой игры поможет уйти 

в  практику обучения языку.  «Языковая игра»  будет  ориентировать 

учащегося на практическое владение речью, рассматривая и познавая  

искусство владения речью. Кроме того, языковая игра выполняет и так 

называемую функцию психологического характера, так как реализует 

человеческую склонность к самоутверждению, способна вызвать 

познавательный интерес, который является показателем общего развития 

школьников. При использовании разной методикой литературы разработаны 

различные приемы толкования лексических значений незнакомых слов, с 

которыми младшим школьникам приходится сталкиваться в своей учебной 

деятельности,  прежде всего зависит от особенностей лексической семантики 

слова. Поэтому в содержательном отношении лексическая работа включает в 

себя предъявление и семантизацию лексических единиц, их группировок и 

свойств, так как правильность именно этих процедур создает необходимые 

условия для адекватного усвоения лексики, семантики, морфемики,  

фонетики и орфографии. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 Типы упражнений на проверку компетенций  (4 класс). 

• Дети не станут пропадать, тогда родители станут пропадать. 

• Бабушка такая хвастливая, потому что у нее хвост длиннее. 

• Займусь вашим воспитанием, но мы сегодня уже питались, мы уже 

позавтракали.  

• -  Ой, все чудесится и чудесится! – закричала Алиса. (Она была в таком 

изумлении, что ей уже не хватало обыкновенных слов, и она начала 

придумывать свои.) (Льюис Кэрролл) 

• Кот сказал бедной мышке: -  Знаю я по наслышке, что у вас очень 

тонкий, изысканный вкус, а живете вы в норке и глодаете корки. Так 

https://allforchildren.ru/poetry/8m16.php
https://infourok.ru/bilet-po-russkomu-yaziku-grammatika-v-russkom-yazike-
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ведь вкус ваш испортиться может, боюсь! Хоть мы с вами соседка, 

встречаемся редко, ваш визит я бы счел за особую честь! Приходите к 

обеду в ближайшую среду! В нашем доме умеют со вкусом поесть!....   

Но в столовой у кошки даже хлеба ни крошки. Кот сказал:  - Пустяки!   

Не волнуйтесь, мадам! Наше дело котово – раз, два, три и готово – не 

успеете пикнуть как на стол я подам!  

 (До чего хитрый кот! Обратимте внимание: он сказал, что только по 

наслышке знает, какой вкус у мышки.) (Б. Заходер) 

• Совершенно ясно, что Соня имела в виду не мурашек, а мурашки! Это 

большая разница, хотя бегать по спине могут и те, и другие.  Слово 

бегали – од.ф., В.п., сущ., неод. совпадает с формой мурашек, которые 

бегали по спине.  (Льюис Кэрролл) 

• Беднягу душили рыдания, и душили они его добрых минуты две. 

(Льюис Кэрролл) 

• Вы никогда не живали подолгу на морской глубине. –  Не  жила,  –  

вставила Алиса.  (Льюис Кэрролл) 

• Раки увлекают их в море.  Вот они и увлекаются. Ну, а раз увлекаются, 

значит, теряют голову. Чем то очень заняты,  (теряют голову и не могут 

ее найти)  – лексика Алиса в стране чудес, (Льюис Кэрролл) 

• Поэт сочиняет поэму, поэму про страуса эму, мечтая о том, как 

выпустит  том (аммонимы), в котором  наконец   полностью разовьет 

эту, достойной такой длинной строчки, блестящую тему. ( Эдвард Лир) 

• Дразнительные,  корово – пастухачий, колбасно – угощательный это   

веселый характер, венико – выгонятельный это тяжелый характер. 

• Это не дядя с хвостиком, а возраст у него с хвостиком.   

• …Рано утром было это. 

Сел в трамвай я на ходу. 

Я решил не брать билета — 

Скоро, думаю, сойду. 

Ну откуда в эту пору, 

Было взяться контролеру? 

Он, остановил вагон, 

И меня выводят вон! 

Я сказал, понятно, сразу: 

— Не везет, как по заказу! — 
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А кругом как захохочут! 

— Верно, — говорит народ, — 

Раз трамвай везти не хочет, 

Тут уж ясно — 

Не везет!  

• Спеша раскрыть загадку дыр,   

Ворона, углубилась  в сыр. 

Вот  дырки – шире, шире, шире… 

А где же сыр? 

Забудь о сыре! Заголосил весь скотный двор: 

— Разбой! Грабеж! Позор! 

Взлетела на забор ворона и заявила оскорбленно: 

— Ну, это, знаете, придирки! 

Вас интересовали  дырки? 

Так в чем же дело? 

Сыр я съела, 

А дырки — 

Все! — 

Остались целы!  На этом был окончен спор, 

И потому – то до сих пор, 

Увы, никто не знает в мире, 

Откуда все же 

Дырки в сыре! ( лексика, нет такой сочетаемости) 

• КАВОТ И КАМУТ 

           Мне с постели вставать неохота: 

           Я боюсь наступить на Кавота, — 

           У меня под кроватью живет 

           Симпатичнейший в мире Кавот. 

           И еще с ним такая забота: 

           Накормить невозможно Кавота, 

          Так как каждый кусок почему – то 

          Попадает в желудок Камута. (Фонетика) 

• И кошка играет (клубком на крылечке), 

           И Женя играет (есть кукла у Жени), 

           И мама играет (в театре на сцене), 

           И папа играет (на медной трубе), 
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           И дедушка (с внуком и грает в избе)... 

           А бабушка  внуку пелёнки стирает. 

          Бабушка в стирку, наверно, играет? 

Анализ языковой игры,   игра со звуками на грани фонетики и лексики 

звукового состава: огурбузы – огурцы и арбузы,  помидыни – помидоры и 

дыни,   редисвекла – редис и свекла, чеслук – чеснок и лук, репуста – репа и 

капуста. 

• -  Ой, все чудесится и чудесится! – закричала Алиса. (Она была в таком 

изумлении, что ей уже не хватало обыкновенных слов, и она начала 

придумывать свои.) (Льюис Кэрролл) 

• Кот сказал бедной мышке: -  Знаю я по наслышке, что у вас очень 

тонкий, изысканный вкус, а живете вы в норке и глодаете корки. Так 

ведь вкус ваш испортиться может, боюсь! Хоть мы с вами соседка, 

встречаемся редко, ваш визит я бы счел за особую честь! Приходите к 

обеду в ближайшую среду! В нашем доме умеют со вкусом поесть!....   

Но в столовой у кошки даже хлеба ни крошки. Кот сказал:  - Пустяки!   

Не волнуйтесь, мадам! Наше дело котово – раз, два, три и готово – не 

успеете пикнуть как на стол я подам!  

 (До чего хитрый кот! Обратимте внимание: он сказал, что только по 

наслышке знает, какой вкус у мышки.) (Б. Заходер) 

• Совершенно ясно, что Соня имела в виду не мурашек, а мурашки! Это 

большая разница, хотя бегать по спине могут и те, и другие.  Слово 

бегали – од.ф., В.п., сущ., неод. совпадает с формой мурашек, которые 

бегали по спине.  (Льюис Кэрролл) 

• Беднягу душили рыдания, и душили они его добрых минуты две. 

(Льюис Кэрролл) 

• Вы никогда не живали подолгу на морской глубине. –  Не  жила,  –  

вставила Алиса.  (Льюис Кэрролл) 

•    Работа со словарями, на чем основа игра, суффик – ва; 

же – ва – ли    

бы – ва – ли  

хажи – ва – ли 

виды – ва – ли временная форма в древнем языке, модель 

словообразовательная. Приведите примеры слов с таким же составом 

слов, живали – неоднократно проводили такие слова.  
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• Раки увлекают их в море.  Вот они и увлекаются. Ну, а раз увлекаются, 

значит, теряют голову. Чем то очень заняты,  (теряют голову и не могут 

ее найти)  – лексика Алиса в стране чудес, (Льюис Кэрролл) 

• Поэт сочиняет поэму, поэму про страуса эму, мечтая о том, как 

выпустит  том (аммонимы), в котором  наконец   полностью разовьет 

эту, достойной такой длинной строчки, блестящую тему. ( Эдвард Лир) 

• УМЗАР (пер. В. Орла) 

Николай Бураков  

Сверкалось... Скойкие Сюды 

Волчились у развел. 

Дрожжали в лужасе грозды, 

И крюх засвиревел. 

"Ты Умзара страшись, мой сын! 

Его следов искать не смей. 

И помни: не ходи один 

Ловить Сплетнистых Змей!" 

Свой чудо-юдоострый меч 

Он взял и двинулся вперед, 

Hо - полон дум - он под Зум-Зум 

Раскидистый идет. 

И вот, пока он крепко спал, 

Явился Умзар огневой, 

И он на Рыбцаря напал: 

Ты слышишь звонкий вой? 

Да, чудо-юдоострый меч 

Сильнее Умзара стократ! 

Зверой побрит, Герой спешит, 

Спешит споржественно назад. 

"Я побредил его, Старик! 

Позволь, тебя я обниму!" - 

"Вот это час, вот это миг!" - 

Отец сказал ему. 

          Сверкалось... Скойкие Сюды 

          Волчились у развел. 

         Дрожжали в лужасе грозды, 

         И крюх засвиревел. 

Сплетнистых суффикс «-ист»-В этом стихотворении идет сплетение 

слов, Так много хотел сказать, что запутался.  Разные слова, лексема. 

https://stihi.ru/avtor/nikola73
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• Дразнительные,  корово – пастухачий, колбасно – угощательный 

это        веселый характер, венико – выгонятельный это тяжелый 

характер. 

• Это не дядя с хвостиком, а возраст у него с хвостиком.  Прямое и 

переносное значение. Значит,  ему пятьдесят и еще чуть – чуть.   

• …Рано утром было это. 

Сел в трамвай я на ходу. 

Я решил не брать билета — 

Скоро, думаю, сойду. 

Ну откуда в эту пору, 

Было взяться контролеру? 

Он, остановил вагон, 

И меня выводят вон! 

Я сказал, понятно, сразу: 

— Не везет, как по заказу! — 

А кругом как захохочут! 

— Верно, — говорит народ, — 

Раз трамвай везти не хочет, 

Тут уж ясно — 

Не везет! Лексико  симантический, а почему все засмеялись? 

Значение «не везет» – транспортное средство , везет – 

сопутствует  удача, все понимают,  что в словах 

неправильность, так не должно быть. 

 

• Спеша раскрыть загадку дыр,   

Ворона, углубилась  в сыр. 

Вот  дырки – шире, шире, шире… 

А где же сыр? 

Забудь о сыре! Заголосил весь скотный двор: 

— Разбой! Грабеж! Позор! 

Взлетела на забор ворона и заявила оскорбленно: 

— Ну, это, знаете, придирки! 

Вас интересовали  дырки? 

Так в чем же дело? 

Сыр я съела, 

А дырки — 

Все! — 

Остались целы!  На этом был окончен спор, 

И потому – то до сих пор, 

Увы, никто не знает в мире, 
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Откуда все же 

Дырки в сыре!( лексика, нет такой сочетаемости) 

• СТРАННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ   

Однажды, 

Точнее, когда – то и где – то, 

С голодным Котом, 

Повстречалась Котлета. 

Котлета, представьте, 

Всплеснула руками: — 

Ах, как же я счастлива, 

Встретиться с вами! 

Ах, если б вы знали, 

Как  жаждут  Котлеты, 

Узнать ваши тайны, 

И ваши секреты! 

Скажите скорее, 

Какого вы рода? 

Вернее  —  какого вы времени года: 

Кот осени вы? 

Кот весны? 

Кот зимы? 

А может быть, 

Тоже  Кот лета, 

Как мы? 

А может быть, 

Вы даже кот — круглый год? 

А может быть, может быть, 

Вы — Антрекот? Кот  лишь улыбнулся ей, 

Вместо ответа — и сразу,  куда – то, исчезла котлета, 

В этом случае мы наблюдаем, как проходит  (игра слов)  расчленение Р.п. 

часть лета, нет зимы, нет весны, нет лета. Кот чего может быть? 

Комический эффект, членение его на разные части и по разному 

рассматриваем каждую часть.  

• Показал садовод нам такой огород, 

                   Где на грядках, засеянных густо, 

                   Огурбузы росли, помидыни росли,  
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                   Редисвекла, чеслук и репуста.  

                                                       (Н.Кончаловская) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здесь  значения: попасть на обед в качестве гостя или самого чтоб сьели. 

Чириктя умный, он понимает, зачем его приглашают на обед? 

• И солнце играет (лучами на речке), 

                     И кошка играет (клубком на крылечке), 

                     И Женя играет (есть кукла у Жени), 

                     И мама играет (в театре на сцене), 

                     И папа играет (на медной трубе), 

                    И дедушка (с внуком играет в избе)... 

                   А бабушка  внуку пелёнки стирает. 

                   Бабушка в стирку, наверно, играет? 

                                                          М.Яснова.  

• Шумный лес 
Что у нас на буквуш? 

Это шишка шлепнулась, шурша. 

Шмель и шершень 

Шустро шарят в кашке. 

Шебаршат в шиповнике букашки. 

 

• Почему у Чирикти 

пропал аппетит? 

 

– Чириктя, обедать лети на окно! 

В кормушке опять появилось 

пшено! 

– Спасибо, Мяуктя, за добрую 

весть. 

Но мне почему – то не хочется есть. 

(У этой загадки несложный ответ: 

Не хочет Чириктя попасть на 

обед.) 

Вадим Левин 
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Что еще в лесу на буквуш? 

Шум и шорох возле шалаша. 

Ну а если полон рот морошки – 

Шыроежки и шороконожки! 

               На формирующем этапе в процессе изучения русского   языка 

реализовывалась  педагогические условия.  Для реализации  первого 

условия  -  представление учебного материала на учебном занятии в виде 

системы лингвистических учебных задач – детям предъявлялся 

теоретический материал по русскому языку на основе концентрации 

языкового материала вокруг стержневых лингвистических понятий. 

Устанавливая связь между языковыми единицами различного уровня, 

учащиеся осваивали специфически языковые методы и приемы анализа 

языка (лингвистический анализ текста, моделирование, 

экспериментирование и т.п.). Работа с текстовыми задачами позволяла 

раскрыть младшим школьникам индивидуальные свойства изучаемой 

грамматической единицы, то есть те, которые делают ее специфически 

языковым знаком, с той особой семантикой, которой не обладает никакой 

другой знак. 

Таким образом, рассматривая проблему развития речи учащихся 
начальных классов, прежде всего следует остановиться на работе над 
словом, его лексическим значением как базовым компонентом языка и 
речи. Поэтому среди разнообразных упражнений по развитию речи 
существенную роль играют лексические упражнения. Они направлены 
на расширение словарного запаса учащихся, на выработку у них умения 
выбирать для выражения своих мыслей такие слова, которые будут 
наиболее точными, уместными выразительными в конкретной речевой 
ситуации. 

           При проведении констатирующего эксперимента были 
предложены задачи, в которых были применены шутки,  детские 
юмористические стишки, фрагменты из мультфильмов: «38 попугаев», 
и  «Простоквашино» 

 

 

 

 


