
 



2 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ……………………………………...………………………………...…......3 

 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ 

РАЗВИТИЯ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА……..…5 

1.1 Особенности развития словаря детей младшего школьного возраста……………5 

1.2 Принципы процесса обогащения словарного запаса младших школьников……8 

1.3 Классификация упражнений, направленных на активизацию словарного запаса 

младших школьников………………………………………...………….…………12 

Выводы по 1 главе…….…………………………………………...……………….…...20 

 

ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО ИЗУЧЕНИЮ 

ОСОБЕННОСТЕЙ АКТИВИЗАЦИИ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ………………………………………………………….….…..22 

2.1 Анализ методик и критериев для определения уровня развития словарного запаса 

у младших школьников…………………………………………………………23 

2.2 Определение актуального уровня словарного запаса младших 

школьников…….…………………………..…………………………………….25 

2.3 Программа для активизации словарного запаса младших школьников 

посредством специальных упражнений…………………….…………………..30 

Выводы по 2 главе…………………………………………………….…………….….46 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………….………..…………..…...49 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ...…………......……………….…53 

ПРИЛОЖЕНИЕ.………………….…………………………………………………….60 

  



3 

ВВЕДЕНИЕ 

Уметь излагать свои мысли хорошо и правильно в письменной и устной 

форме, уметь убедительно, ярко говорить и писать очень важно для каждого 

человека. Поэтому одной из наиболее главных проблем нашего общества 

является не в полной мере развитие нашей речи. 

Развивать речь детей — значит регулярно работать над ее 

содержанием, учить детей правильному построению предложений, 

обоснованному выбору подходящего слова, постоянно работать над 

грамотным выражение своих мыслей. 

Далеко не все слова в русском языке одинаково часто используются в 

нашей устной речи, в нашем общении. Весь словарный запас русского языка 

разделяется на активный словарный запаси пассивный словарный запас. 

Д.Э. Розенталь и М. А. Теленкова раскрывают определение пассивного 

словаря, как слова понятные, знакомые, но не употребляемые говорящим в 

обычном речевом общении. Активный словарь, как отмечают Д. Э. Розенталь 

и М. А. Теленкова, это слова, которые активно использует говорящий на 

данном языке. Слова не только понимает, но и употребляет. [30, с. 184-185] 

Слово относится к активному словарному запасу, если ребенок 

использовал его хотя бы один раз в пересказах, рассказах, диалогах, письмах, 

сочинениях и т.д. Владение словом иметь в виду знание его значения, 

сочетаемости и сферы употребления. 

Как мы можем заметить, при чтении книг, в речи учителя и 

окружающих, а также по радио, в кино детям приходится слышать и в какой-

то мере понимать слова, с которыми они ранее не были знакомы. Эти слова 

составляют пассивный словарный запас учащихся. 

На основании вышеизложенного целью нашего исследования является 

определение актуального уровня активного и пассивного словарного запаса у 

обучающихся первого класса, а также разработка комплекса упражнений, 

направленных на активизацию словарного запаса младших школьников. 
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Объект исследования: активное состояние словарного запаса младших 

школьников.  

Предмет исследования: комплекс упражнений, направленных на 

выявление актуального уровня развития словарного запаса младших 

школьников. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи 

исследования:  

1. Проанализировать педагогическую литературу по теме исследования; 

2. Подобрать диагностический комплекс; 

3. Провести констатирующий эксперимент, используя подобранные методики; 

4. Проанализировать и выявить актуальный уровень использования активного 

и пассивного словарного запаса у обучающихся первого класса. 

5. Подобрать комплекс упражнений, направленный на активизацию 

словарного запаса у детей младшего школьного возраста. 

Гипотеза: актуальный словарного запаса младшего шлшкольника 

находится преимущественно на среднем и низком уровне; его можно оценить 

объективно, если определить по следующим параметрам:  

- частота употребления разных частей речи;  

- определение активного словарного запаса; 

- определение пассивного словарного запаса. 

База исследования: исследование проходило на базе МАОУ СШ 

«Комплекс Покровкий» Красноярского края, г. Красноярск в 1 «Я» классе. В 

исследовании участвовало 23 обучающихся, возраст детей 7 лет. 

Методы исследования: изучение и анализ научной литературы 

педагогического и методического содержания, беседа, опрос, обработка и 

анализ результатов.  
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ГЛАВА I  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ 

РАЗВИТИЯ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА. 

1.1 Особенности развития словаря детей младшего 

школьного возраста 

 
Большинство детей к началу обучения в школе уже полностью 

овладевают звуковой стороной речи, имеют довольно развернутый словарный 

запас, умеют грамматически правильно строить предложения. Однако не у 

всех процесс овладения речью происходят одинаково. Если же надежды 

родителей на успешное учение не оправдываются, то причину неудач  обычно 

начинают искать непосредственно в школе: в условиях обучения ребёнк а, в 

отношении к нему учителя, в « неудачных одноклассни ках» и т. п. Мысль 

родителей при этом, как правило, уже не возвращается к дошкольному 

возрасту, хотя именно в нём чаще всего и бывают заранее запрограммированы 

все возникающие в дальнейшем  школьные проблемы. [1] 

И одной из важнейших причин возникновения этих проблем является 

отставание ребё нка в речевом развитии. Такое отставание может проявляться 

в бедности словарного запаса, в неточном понимании значений многих слов, 

в неумении грамматически правильно соединять слова между собой 

(ошибочное употребление и х окончаний), в дефектах звукопроизношения, 

выражающихся в полном отсутствии некоторых звуков в речи ребёнка или в 

замен ах одних речевых звуков дру гими и прочее. 

В период школьного обуче ния, когда к реч и начинают пре дъявляться 

гораздо более высокие требования, ребёнок с недостаточным уровнем 

речевого развития оказывается в очень с  ложном поло жении. Так, например, 

бедность словарного запаса и неточность понимания значений многих слов, 

неуме ние чувство вать их см ысловое ро дство не поз воляют ему о владеть 

многими грамматическими пр авилами. В частности, ребёнку с бедным 

словарным запасом бывает просто не из чего подбирать проверочные слова. 

Например, дети не улавливают смыслового различия между такими словами, 
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как « лес» и «лиса», «горит» и « гора», «столица» и «сталь» и поэтому 

допускают ошибки на письме из-за неправильного подбора проверочных слов. 

Самые первые слова у ребенка появляются примерно к году. Эти слова очень 

просты по своему звуковому составу: мама, п апа, баба… [11] 

К школьному возр асту словарный запас ребенка достиг ает 1500-2000 

слов. В первую очередь ребенок обычно усваивает те слова, которые 

непосредстве нно связаны с его жизнедеятельностью. По этой причине раньше 

всего в его речи появляются названия предметов и действий и значительно 

позднее (уже пос ле 2 лет) – названия признаков. Еще позднее появляются 

также причастия и деепричастия. Что касается предлогов, которые обозначают 

не сами предметы, а лишь отношения между предметами, то дети опускают их 

в своей речи даже после двух лет. Если некотор ые слова не употребляются 

окружающими ребенка людьми, то они будут отсутствовать и в его речи по 

причине отсутствия образа для подражания. [13] 

Обобщающие слова (посуда, одежда, мебел ь и др.) появляются в речи 

детей значительно позже, чем названия единичных предметов — лишь в 

возрасте 3- 3,5 лет. Появление обобщающих слов в речи ребенка особенно 

важно потому, что словарный состав языка представляет собой сложную 

систему, в которой слова объединены в тематические группы (предмет ы 

одежды, обу вь, растен ия, животн ые и др.) Без т акого объединения, говоря 

слова ми Дж. Брунера, «бесконеч ное разнообразие, многогранность 

окружающего мира подавили бы нас своею сложност ью». Поэто му очень 

важно, чтобы ребенок с самого нача ла усваивал словарь по какой-то 

определенной системе, чтоб ы для него это не было просто море никак между 

собою не связанных слов. [3] 

В ходе речевого развития ребенок постепенно овладевает и законами 

словообразования. Это происходит в основном в период от 2 до 8 лет. 

Характерное для детей раннего возраста «словотворчество» при нормальном 

ходе речевого развития также протекает с учетом основных закономерностей 

языка и заканчивается к началу школьного обучения. 
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Очень активно словарный запас детей развивается в школьном возрасте. 

Это объясняется необходимостью усвоения множества специальных терминов 

при изучении различных школьн ых предметов, а также сознательным 

овладением законами словообразования. Например, при помощи глагольных 

приставок от глагола ходит ь можно образовать це лый ряд родственных 

глаголов, имеющих уже другие значения: входит ь, выходит ь, уходить, 

з аходить, подходить, отходить, переходить, проходить, сходиться, 

расходиться и т. п. Усвоение же з начений этих приставок в отношении какого-

то одного глагола как бы дает ребенку ключ к аналогичному образованию 

новых слов от многих других глаголов: вбегать, выбегать, убегать...; влетать, 

вылетать, улетать. Кроме того, от эт их глаголов можно образовать 

отглагольные существитель ные (вход, выход, уход...) и прилагательн ые 

(выходно й, входной...), а т акже причастия (входящий, выходящий, уходящий) 

и деепричастия (входя, выходя, уходя и др.). [12] 

Как видим, на этом пут и открываютс я совершенно безграничные 

возможности для обогащения словарного запаса, но полноценное 

использование этих возможностей доступно лишь детям с достаточным 

уровнем речевого развития. 

Так обстоит де ло с количественным росто м словаря. Помимо 

количественного роста словарь ребенка постоянно обогащается в 

качественном отношении. Это происходит, прежде всего, з а счет усвоения 

ребенком все новых и новых значений уже известных ему слов. Например, 

ручка – это не только маленькая рука ребенка, но и орудие для письма, а также 

ручка у двери, кастрюли, у какого-то прибора и пр. 

Другой важнейший источник качественного обогащения словаря — это 

овладение переносным значением слов (зо лотые руки, горящие глаза, светлая 

голова и пр.). 

В развитии словарного запаса у детей наблюдаетс я целый ря д 

особенностей, отличающих его от словаря взрослых. Однако при нормальном 

ходе речевого развития эти особенности постепенно сглаживаются и для их 



8 

исчезновения не требуется какой-то с пециальной помощи. Совсем иначе 

обстоит дело в с лучаях отклонений от нормы при усвоении словарного запаса. 

У некоторы х детей развитие словарного запаса затруднено. Это может 

выражаться не только в более поздних сроках появлени я слов в речи ребенка 

и в малом их количестве, но т акже в  тру дностях усвоения значений слов и в 

необычном искажении их звуко-слоговой структуры. Такие отклонения в 

развитии словаря обычно не исчезают сами по себе, без специальной работы 

над ним и часто сохраняются даже в школьном возрасте. [27] 

 

1.2 Принципы процесса обогащения словарного запаса младших 

школьников 

 

Обогащение словарного запаса учащихся предполагает рассмотрение 

основных требований (принципов) к работе над словом, приемов 

семантизации незнакомых детям слов. 

Семантизируя и актуализируя слова, необходимо учитывать специфику 

слова как единицы языка: непосредстве нную связь слова с внешним миром, 

смысловые (семантические) связи слова с дру гими словами, проявляемость 

лексического значения слова в окружении с другими словами и в разн ых 

функцио нально-смысловых типа х речи. В соответствии с этими 

особенностями  слова  выделяются следующие  принципы методики 

обогащения словарного запаса учащихс я: 

- соотнесение слова и реалии (предмета или рисунка этого предмета) при 

толковании лексического значения слова (экстралингвистичес кий принцип); 

- рассмотрение слова в е го родо-ви довых, синонимических и 

антонимичес ких связях, в е го структур но-семантичес ких отноше ниях с 

родственными словами (парадигматичес кий принцип); 

- показ слова в его окружении с дру гими словами с целью выявления 

валентных связей (синтагматическ ий принцип); 
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- показ употребительности с лова в определенных стилях 

(функциональный принцип); 

- включение слова в контекст словосочетания, предложения, связного 

целого (контекстуальный принцип). [14] 

Существует несколько способов толкования лексического значения 

слова: это логическое определение понятия, сопоставление неизвестного слова 

с известным (испол ьзование известных синонимов и а нтонимов), 

мотивационный анализ слова (в том ч исле этимо логический анализ). Наряду 

с этим используются наглядность и контекст (словосочетания, предложения, 

связного целого). 

Контекст нередко создает иллюзию понимания смысла слова. Поэтому 

необходимо подбирать такой контекст, чтобы он позволял получать хотя бы 

самое общее представление о значении слова - знание о том, к какому классу 

предметов, явлений, процессов, качеств относится предмет, признак, 

действие, обозначенные данными словами. Этого нередко бывает достаточно 

для понимания читаемого. Для более четкого понимания смысла слова и 

активного пользования им опора лишь на контекст имеет ограниченное 

значение. Применение контекста более оправдано на уроках литературы, 

когда учащиеся сталкиваются в текстах произведений с устаревшей лексикой 

или со специальными словами. 

Узкий диапазон имеет и применение наглядности при объяснении 

смысла слова. Ограниченность этого способа находится в прямой связи с 

характером семантики слова: наглядно можно представить лишь конкретные 

предметы, явления и в очень незначительной степени процессы и качества. С 

помощью наглядных средств нельзя объяснить, ни оттенки значения слова, ни 

его употребление. Применение наглядности особенно оправдывает себя на 

уроках чтения, когда учитель знакомит детей с устаревшей лексикой. 

Значительно большее применение находит сопоставление неизвестного 

слова с известным, имеющемся в словарном запасе школьника и хорошо 
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знакомом ему. Для сопоставления используются синонимы и антонимы. 

Сопоставление требуется и при словообразовательном анализе слова. 

Большое значение имеет логическое определение понятия, 

обозначающего предмет (явление, процесс, качество). С помощью этого 

способа раскрывается смысл слова, а также выявляется его родовая и видовая 

характеристика. Обе эти стороны раскрываемого понятия четко определяют 

лексическое значение слова. 

Выбор способов семантизации слова зависит, во-первых, от того, в 

активный или пассивный запас оно вводится; во-вторых, от типа лексического 

значения слова. Слова, предназначенные для введения в активный словарный 

запас учащегося, требуют не только разъяснения их смысла, но и раскрытия 

их лексической сочетаемости, а также сферы их стилистического 

употребления. Чтобы слово вошло в активный запас учеников, необходимо 

показывать его лексическую сочетаемость (валентность) и сферу 

стилистического употребления. Подбор слов, с которыми вступает в сочетание 

изучаемое слово, может осуществлять как учитель, так и сами учащиеся. 

Ученики подбирают примеры употребления этого слова в сочетании с 

другими словами. [23] 

В процессе обуче ния необходимо создавать специальные условия для 

совершенствования лексикона дете й – целенаправленно и с истематически 

проводит ь работу, н аправленну ю на полно ценное усвое ние детьми ле ксики 

родно го языка. Лексико-сема нтическая р абота рассматриваетс я как 

систе матическая и це ленаправле нная деяте льность педагога, 

обеспечивающая о владение детьми лексико й родного яз ыка. В содержание 

лекс икосемантичес кой работы независимо от этапа обучен ия входит ре шение 

следующих задач:  

Количественное обогащение словарного запаса детей, то есть усвоение 

новых, ранее неизвестных слов, а также новых значений уже известных слов. 

М.Р. Львовым уста новлено, что е жедневно лексикон младшего школьника 
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должен пополняться примерно 5-7 новыми единицами, из которых не менее 

половины усваивается на уроках родного язык а. [34] 

Качественное совершенство вание словаря: уточнение семантики 

известных слов, установление семантически х связей между словам и 

(синонимических, а нтонимичес ких и т.д.) и р азными значениями 

многоз начного сло ва, усвоен ие лексичес кой сочетае мости слов, в то м числе  

во фразеологических единиц ах, наблюдение над  использованием слова как 

средства создания художественного образа.  

Активизация словаря – перевод слов из пассивного словаря в а ктивный. 

Пассивная часть индивидуального словаря, т.е. слова понимаемые, но не 

у потребляемые в речи, всегда больше активной его ч асти. У ребенка разница 

между объемом пассивного и активного словаря более з начительна, чем у 

взрослого, что связано с несформированностью механизмов отбора слов при 

порождении речи и привод ит к лексической бедности, однообразию, 

неточности реч и детей. Задача педагога – всемерно способствовать 

совершенствован ию этих механизмов, чтоб ы ребенок мог выражать мысли 

свободно, адекватно задаче и условиям общения.  

Устранение нелитературн ых слов (диалектных, просторечных, 

жаргонных), их замена литературными эквивалентами и перевод из активного 

словаря в пассивный. [45] 

Решая задачи актуализации семантизированны х слов, уч ащихся 

необходимо учить сочетаемост и слов в зависимости от и х значений, 

составлению контекстов, которые позволили бы проявиться определенному 

значению слова, нахождению и исправлению лексических ошибок и 

недочетов. 

Школьников необходимо учить находить следующие виды лексических 

ошибок и недочетов: семантически неправильное употребление слова; 

нарушение лексической сочетаемости слова; использование нелитературного 

слова; неоправданное повторение одних и тех же слов, и слов с одним и тем 

же корнем. 
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1.3 Классиф икация упр ажнений, н аправленны х на актив изацию 

сло варного запаса младш их школьников 

 

Под речью обычно понимается использование языка как 

выработанного человечеством в процессе своего развития средства обмена 

информацией между людьми, в целях общения. Овладение навыками речевого 

общения происходит у человека на протяжении всего детства и определяется 

потребностями ребенка в общении.  

Благодаря началу обучения в школе, происходит качественный прыжок 

в речевом развитии ребенка. К речи предъявляются новые требования, речь 

становится средством получения знаний. Язык становится самостоятельным 

предметом изучения.   

При развитии словарно го запаса младшего школьника мы а кцентируем 

внимание на владении устной речью к ак средство м передачи и нформации, 

способности отчётливо объяснять доступным понятным языком, доходчиво 

передавать те или иные факты. 

Предполагают р азделение речевых упражнений на тип ы в соответст вии 

с напр авлением рече вой деятел ьности уча щихся: вос приятие, 

преобр азование, соз дание: 

1) упражне ния в анализе готового речевого материала, 

2) упражнения в преобразовании готового речевого материала, 

3) упражнения в создании готового речевого материала. 

Выполняя данные упражнения, младшие школьники совершают 

умственные операции: анализ, синтез, обобщение и другие. [15] 

Целью данных упражнений является активизировать словарный запас 

уч ащихся. 

Упражнения в а нализе готового речевого материа ла – упражнения, 

ориентированные на формирование умения раскрывать смысл выс казывания, 

основную мысль, умение располагать материал в конкретной 
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композиционно й форме. Этот тип упражнений делится на два подтипа: 

задания аналитического характера и задания аналитико-синтетического 

х арактера.  

С помощью аналитическ их заданий младшие школьники на уроках 

русского языка разбирают «слово» со стороны его значе ния, учатся понимать 

текст, замысел. С помощ ью упражнений в анализе готового текста (задания 

аналитическо го характера) школьники включаются работают с заголовком, 

предугадывают смысл текста, раскрывают смысл фразеологизмов.  

Упражнения аналитико-синтетическо го характера нужны для работы 

над такими речевыми умениями, как умение раскрывать тему и идею 

высказывания. В этом виде упражнений имеет место анализ и синтез. 

Обучающиеся анализируют текст или слово, учатся выделять основное 

в тексте и сост авлять план. 

Такую работу необходимо проводить систематически, чтоб ы повысить 

уровень развития речи обучающихся. Задания могут варьироватьс я в 

зависимости от возможностей конкретной группы учащихс я (облегчат ься или 

усложняться). 

Упражнения синтетическо го характера применяютс я для закрепления 

знаний учащихся.  Работая над данной группой упражнений, ученик может 

показать насколько успешно, он понимает лексическое значение слов, как 

часто он может употреблять в своей речи ту и ли иную группу слов, мо жет 

проявит ь понимание уместности в высказываниях слов или выражений. В 

данную группу упражнений мы можем включить такие задания к ак работа по 

картинкам. Г де ученику будет необходимо составить расск аз из 

предст авленных е му события х. Благотворное влияние это го вида упражнений 

состоит в том, что по лученные на занятии знания, учащиеся закрепляют путем 

самостоятельного составления по картинке и отдельных предложений. Также 

в данную группу упражнений мы включаем работу над составле нием связных 

текстов н а заданную тематику разных типов и стилей текста. [19; 20; 21] 
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Задания синтетического характера позволяют ребенку 

проанализировать свои знания. Понять по какой причине возникают 

трудности при выполнении заданий и самому скорректировать свою работу. 

Развитие реч и детей младшего школьного возраста является одной из 

важных проблем современного образования. В начальной школе у детей 

наступает особо важный этап развития, когда изменяетс я его вид 

деятельности. В это время, ребенок осваивает новые социальные роли, 

у величивается количество его коммуникативн ых связей. Формирование 

языкового кругозора, уме ние правильно использовать выразительные 

средства русского языка, р азвитие коммуникативной компетенции – все это 

приобретает крайне важное значение дл я детей. [24] 

Проблеме развития реч и детей младшего школьного возраста 

уделялось большое внимание во все времена. На сегодняшний день учеными 

и педагогами установлены тенденции развития речи младших школьников 

обос нована иде я развития реч и на межпредметном уровне, в ыявлены 

проб лемы и сло жности рече вого общен ия детей, о пределены мето ды и 

прием ы формиров ания языко вой компетенции младш их школьни ков, 

проанализированы монологические и диалогические формы речевого 

высказывани я, выявлены особенности формирования письменной и устной 

речи детей. 

Дети младшего школьного возраста отличаются уровнями развития 

речи (связность, полнота, последователь ность, контекстность, осознанност ь 

восприятия и использования речи, частота употреблени я различных частей 

речи, грамматических форм и конструкций). Речь в это вре мя еще носит 

ситуативный характер, то ест ь не отделена от неречевого поведения. 

Понимание речи мо жет быть достигнуто только с учето м определенной 

ситуации. Особенность данного вида речи – в изобразительном характере. 

Дети широко применяют мимику, пантомиму, жесты, интонацию и т.д. Позже 

ребенок учится говорить о предмете вне ситуации, в которо й он находится, и 

он овладевает формой речи, целиком понятной из контекста. Первой формой 
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речи ребенка является диалог, затем развивается «эгоцентр ичная» речь, 

призванная «работать на себя», ребенок сопровождает ей свои действия. 

Словарный запас ребенка, пошедшего в школу, позволяет ему свободно 

объясняться с дру гими людьм и на различные темы, входящие в сферу 

интересов ребенка. [6] 

Словарь шко льника, состоящий обычно из 7 т ыс. слов, включает в себя 

существите льные, глаголы, местоимения, прилагательн ые, союзы. 

Также расширяется смысловая наполненность слов. Речь ребенка может быть 

выразительной или небрежной, очень быстрой или сильно замедленной, вялой 

или тихой. Дети младшего школьного возраста часто мо гут говорить с целью 

удержать на себе внимание собеседника, а не передать какую-то конкретную 

информацию. Это может говорить о наличии определенных трудносте й в 

построении осмысленной контекстной речи.  [5] 

Запоминаемые при чтении структуры письменной речи постепенно 

становятся структурными формами собственной мысли ребенка и ее 

оформления. Однако это возможно только в том случае, если у ребенка 

формируется способность ориентироваться на общение с воображаемым 

читателем, способного понять его авторскую точку зрения. 

Словарь — это слова, обозначающие предметы, явления, действия и 

признаки окружающей действительности. Различают словарь пассивный и 

активный. Под пассивным словарем понимают част ь словарного состава 

языка, понятную ребенку, о на зависит от возр аста, псих ического р азвития, 

социальной среды; под активным — часть словарного состава языка, которая 

свободно употребляетс я в повседневной жизни конкретным ребенко м. [30]  

Н. В. Серебрякова считают, что развитие словаря ребенка тесно 

связано, с одной сторо ны, с развитием мышления и других психических 

процессов, а с дру гой сторон ы, с развитием всех компонентов речи: фонетико-

фонематическо го и грамматического строя речи. С помощью речи, слов 

ребенок обозначает лишь то, что досту пно его пониманию.  
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В связи с этим в словаре ребенка рано появляются слова конкретного 

значения, позднее — слова обобщ ающего хар актера. Развитие лексики 

обусловлено также р азвитием представлений ребенка об окружающей 

действительност и. По мере того как ребенок знакомится с новыми 

предметами, явлениями, признаками предметов и действий, обогащается его 

словарь. Освоение окружающего мира ребенком происходит в процессе 

неречевой и речевой деятельности при непосредственном взаимодействии с 

реальными объектами и явлениями, а т акже через общение со взрослыми. 

Первоначальной функцией речи ребенка является установление контакта с 

о кружающим миром, функ ция сообщения. 

Анализируя словарный состав разговорной речи детей в возрасте от 7 

до 9 лет, выделяются наиболее употребительные знаменатель ные слова в речи 

детей: су ществительные (мама, л юди, мальч ишка), прилагательные 

( маленький, бо льшой, детс кий, плохо й), глагол ы (пойти, го ворить, сказать). 

Сре ди существ ительных в словаре дете й преоблад ают слова, обоз начающие 

людей. Исследование словаря детей с точки зрения распространенности имен 

прилагательных показало, что на каждые 100 словоупотреблений приходится 

в среднем лишь 8,65 % пр илагательн ых.  [8] 

Таким образом, по мере развития психических процессов (мышления, 

восприятия, представлений, памяти), расширения контактов с о кружающим 

миром, обогащения сенсорного опыта школьника, качественно го изменения 

его деятельности формируется и словарь ребенка в количественном и 

качественном аспектах. 

Научиться хорошо и правильно выражать свои мысли в устной и 

письменной форме, уметь убедительно, ярко говорить и писать необходимо 

каждому. Поэтому одной из наиболее главных задач на современном этапе 

обучения учащихся считается развитие речи. 

Развивать речь детей — значит систематически работать над ее 

содержанием, последовательно учить детей построению предложений, 
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вдумчивому выбору подходящего слова и его формы, постоянно работать над 

грамотным оформлением мыслей.  

Активизация словаря — одно из важнейших направлений словарной 

работы на уроках, поэтому задача учителя — помочь учащимся овладеть 

сочетаемостью и сферой применения пассивных слов, чтобы перевести их в 

активный словарный запас учащегося. Слово считается активизированным, 

если ученик использовал его хотя бы один раз в пересказах, рассказах, 

диалогах, письмах, сочинениях и т.д. Владение словом подразумевает знание 

его семантики, сочетаемости и сферы употребления.  

Чем большим количеством анализаторов воспринимается слово, тем 

оно прочнее запоминается детьми. Поэтому нужно каждое слово провести 

через сознание школьника несколько раз и в разных контекстах, чтобы 

активное участие в усвоении слова принимали и зрение, и слух, и рука, и 

память, и, конечно, сознание. 

С целью активизации словаря работу можно представить в виде 

следующих основных этапов. 

1. Толкование слова с помощью одного или нескольких приемов: 

а) объяснение значения через контекст (прочтение отрывка 

«высвечивает» значение слов; школьники легче понимают не только их 

прямое значение, но и уместность употребления, и сочетаемость, и 

выразительность.) 

б) подбор синонима или антонима; 

в) подбор оборота, включающего в себя уже известное однокоренное 

слово; 

г) выяснение значения нового слова по справочным материалам, т.е. по 

словарям и сноскам в книге для чтения; 

д) показ предмета, картинки, макета, чучела; 

е) словообразовательный анализ, на основе которого выясняется 

значение (или оттенок значения) слова. (В начальных классах обычно задается 
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вопрос: «От какого слова образовано это слово?» или: «Почему так назвали 

подосиновик, леденец, односельчане?»); 

з) сопоставление слов с целью выяснения различий, для разграничения 

значений паронимов: земляника и землячка, серебряный и серебристый. 

2. Чтение и запись слова (работа над орфоэпией и орфографией). 

3. Работа над образцами употребления слова (готовыми 

словосочетаниями и предложениями). 

Учитель знакомит детей с готовыми словосочетаниями и 

предложениями, включающими в себя изучаемые слова. Некоторые из них 

могут быть записаны под диктовку. 

4. Работа над семантическими связями слова. 

Упражнения, которые учат детей выделять и усваивать связи слов, 

способствуют обогащению их словаря. Такие упражнения вырабатывают 

умения выбирать нужное слово, точно передавать смысл высказывания, 

понимать оттенки значения, а также развивают речь на основе объективно 

существующих в лексике связей между словами. 

Работа над развитием речевого аппарата включает в себя постановку 

правильного дыхания и развитие правильного звукопроизношения (внятности 

речи), чему способствуют чистоговорки, скороговорки, артикуляционная 

зарядка. Для достижения выразительности речи предлагаю такие задания: 

- прочитай шепотом, беззвучно, тихо, громко; 

- прочитай с разной интонацией: радостно, грустно, удивленно. [4, 65 3] 

С целью уточнения и обогащения словарного запаса, учащихся нами 

подобраны задания следующего характера: 

- подбор к слову синонимов и нахождение их в тексте, выяснение 

сходства и различия в значении; 

- подбор к данному слову антонимов, нахождение в тексте 

антонимических пар и выяснение их значений; 

- работа над прямым и переносным значением слов: 

- работа с пословицами и поговорками; 
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- работа с фразеологическими оборотами; 

- работа со словарями; 

- выполнение различных видов творческих работ (составление 

предложений, пересказ прочитанного с использованием ключевых слов и по 

картинному плану, рассказы по наблюдениям, по картинам, инсценирования 

небольших диалогов). 

Работа над связной речью. 

Для этого необходимо учить: 

- рассуждать (продумывать, аргументировать, выражать отношение к 

высказываемому); 

- выделять главное и второстепенное в объекте, сравнивать, выделяя 

общее и различное; 

- строить логически обоснованное, правильное в языковом отношении 

высказывание.  

При этом важнейшим условием работы является создание специальных 

коммуникативных ситуаций, которые определяют мотивацию речи, ставят 

школьника перед необходимостью речевых высказываний, возбуждают у него 

интерес и желание поделиться чем-то, рассказать о чем-то. Высказывания 

детей могут быть в форме загадки, рассказа, сказки, воспоминания, 

непринуждённого разговора и т. д. 

Особенно большое значение в обогащении речи учащихся играют 

пословицы. Школьники не просто запоминают пословицы, помещенные в 

книгах для чтения, но и связывают их с нравственными проблемами читаемых 

произведений, с жизненными ситуациями, разъясняют их аллегорический 

смысл, значение отдельных слов и сочетаний. 
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Выводы по 1 главе 

 

 Богатая и хорошо развитая речь служит средством полноценного 

общения и развития личности. Лексика как важнейшая часть языковой 

системы имеет огромное общеобразовательное и практическое значение. 

Богатство и активность словаря есть признак высокого развития речи ребенка. 

При нарушениях формирования лексического запаса речь детей нельзя 

считать достаточно развитой. Коррекция речевых нарушений вообще и в 

частности обогащение и активизация словарного запаса являются 

необходимым условием для развития речевых умений детей.  

Речь служит важнейшим средством изучения процесса мышления. 

Информативность речи зависит, прежде всего, от ценности сообщаемых в ней 

фактов и от способности автора к сообщению. Младший школьный возраст 

является сензитивным периодом в овладении новых знаний, умений, навыков 

и очень благоприятным периодом в речевом развитии ребенка. Ведущей в 

младшем школьном возрасте становится учебная деятельность, которая 

определяет важнейшие изменения, происходящие в развитии психики детей. 

На протяжении этого периода у ребенка развивается теоретическое 

мышление; он получает новые знания, умения, навыки — создает 

необходимую базу для всего своего последующего обучения. 

Целенаправленное развитие языка в школе вызывает существенные изменения 

в речевой деятельности детей. 

Активный, то есть используемый в собственной речи, словарь человека 

всегда ограниченней, чем объем всех понимаемых слов. Активизацией в 

методике называют перевод слов из пассивного словаря в активный. Конечная 

роль словарной работы в том и состоит, чтобы активизировать максимальное 

количество усваиваемых слов, научить использовать их правильно, уместно.  

Задача педагога начальных классов – в доступной для учащихся форме 

работы раскрыть основные функции речи как средства общения, передачи и 
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усвоения определенной информации, организации и планирования 

деятельности воздействия на поведение людей, чувства, мысли.  
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ГЛАВА II 

ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО ИЗУЧЕНИЮ 

ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНИКА. 

2.1 Анализ методик и критериев для определения уровня развития 

словарного запаса у младших школьников 

 

С целью определения уровня развития словарного запаса младших 

школьников, была подобрана диагностическая программа с учетом 

возрастных особенностей младших школьников.  

Исследование проводилось на базе МАОУ СШ «Комплекс 

Покровский». В исследовании приняли участие 23 детей.  

Нами были выбраны методики Немова Р.С.  

Этапы реализации исследования таковы: 

1. Подготовительный этап: подбор методик и критериев уровня 

развития словарного запаса у младших школьников. 

2. Констатирующий этап: проведение диагностики уровня 

сформированности словарного запаса младшего школьника. 

3. Анализ данных, полученных при диагностике уровня 

сформированности словарного запаса младшего школьника. 

Задачей констатирующего этапа исследования было выявить 

актуальный уровень использования активного и пассивного словарного запаса 

у обучающихся первого класса. 

Теоретический обзор научно – педагогической литературы по проблеме 

исследования помог определить методики выявления актуального уровня 

сформированности словарного запаса у обучающихся первого класса. 

Первая методика нашего исследования направлена на определение 

частоты употребления разных частей речи у детей младшего школьного 

возраста. Для определения уровня сформированности данных критериев была 

подобрана методика Немова Р.С. «Расскажи по картинке», в которой мы 
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отмечаем частоту употребления ребенком различных частей речи. Во время 

проведения психодиагностического эксперимента все использованные части 

речи отмечаются в форму протокола. (Приложение А); 

Вторая методика направлена на определение запаса слов, которые 

хранятся в активной памяти ребенка. Для оправления уровня 

сформированности данных критериев была подобрана методика Немова Р.С. 

«Назови слова», представляемая далее методика определяет запас слов, 

которые хранятся в активной памяти ребенка. Взрослый называет ребенку 

некоторое слово из соответствующей группы и просит его самостоятельно 

перечислить другие слова, относящиеся к этой же группе. (Приложение Б); 

Третья методика направлена на определение пассивного словарного 

запаса ребенка младшего школьного возраста. определение пассивного 

словарного запаса ребенка младшего школьного возраста. Для оправления 

уровня сформированности данных критериев была подобрана методика 

Немова Р.С. «Выяснение пассивного словарного запаса». В данной методике 

предложены тематические группы такие как транспорт, инструменты, 

действия, одежда, макулатура, признаки предметов, характер человека, перед 

учащимися стояла задача объединить слова в данные тематические группы по 

общим признакам.  (Приложение В). [36]  

Критерии и уровни сформированности словарного запаса младшего 

школьника обучающегося в первом класса, на которые мы опирались при 

проведении эксперимента представлена в Таблице 1. 

 

Таблица 1  

Критерии и уровни сформированности словарного запаса у младшего 

школьника. 

Критерий 

(измеряемый 

параметр) 

Уровни сформированного словарного запаса 

Низкий  Средний  Высокий   

Частота 

употребления разных 

частей речи  

0-1 балл – в речи 

ребенка имеется не 

более одного 

фрагмента речи из 

4-5 баллов – в речи 

ребенка имеются 

только 4-5 из десяти 

включенных в 

8-9 баллов – в речи 

ребенка 

встречаются 8-9 из 

включенных в 
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Методика «Расскажи 

по картинке» 

Немов Р.С. 

тех, что включены в 

таблицу. 

2-3 балла–в речи 

ребенка 

встречаются 2-3 из 

включенных в 

таблицу 

фрагментов речи. 

(0-3) 

таблицу фрагментов 

речи. 

6-7 баллов–в речи 

ребенка 

встречаются 6-7 из 

содержащихся в 

таблице фрагментов 

речи. 

(4-7) 

таблицу 

фрагментов речи. 

10 баллов –в речи 

ребенка 

встречаются все 10 

включенных в 

таблицу 

фрагментов речи. 

 

(8-10) 

Определение 

активного словарного 

запаса 

 

Методика «Назови 

слова» 

Немов Р.С. 

0-1 балл - ребенок 

за все время назвал 

не более 19 слов. 

2-3 балла - ребенок 

назвал от 20 до 24 

разных слов, 

связанных 

с различными 

группами. 

 

(0-3) 

4-5 баллов - ребенок 

назвал от 25 до 29 

разных слов из 

различных групп. 

 

6-7 баллов - ребенок 

назвал от 30 до 34 

различных слов, 

связанных с 

разными группами. 

 

 

(4-7) 

8-9 баллов - 

ребенок назвал от 

35 до 39 разных 

слов, относящихся 

к различным 

группам. 

 

10 баллов - ребенок 

назвал 40 и более 

разных слов, 

относящихся ко 

всем группам. 

 

(8-10) 

Определение 

пассивного 

словарного запаса 

Методика  

«Выяснение 

пассивного 

словарного запаса»  

Немов Р.С. 

Если ребенку 

удалось объединить 

по смыслу меньше 

чем 10 слов, то его 

оценка в баллах 

будет составлять не 

более 3. 

 

 

 

 

 

 

 

(0-3) 

Если ребенок смог 

правильно найти 

значение от 20 до 30 

слов, то он получает 

6-7 баллов. 

Если в ходе 

эксперимента 

ребенок правильно 

объединил в группы 

от 10 до 20 слов, то 

его итоговый 

показатель в баллах 

будет равен 4-5. 

 

(4-7) 

Если ребенок 

правильно нашел 

значения от 40 до 50 

слов, то он в итоге 

получает 10 баллов. 

Если ребенку 

удалось правильно 

отыскать значения 

от 30 до 40 слов, то 

ему начисляется 8-9 

баллов. 

 

 

(8-10) 

Общий уровень 

сформированности 

словарного запаса 

 

0 - 11 баллов 

 

12 -23 баллов 

 

24 – 30 баллов 

 

Таким образом мы определили этапы работы, подобрали методики, 

которые объединены одними тематическими группами, обозначили критерии 

и показатели уровней, с помощью которых мы будем определять актуальный 
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уровень развития и сформированности словарного запаса у младшего 

школьника по каждому из критериев. 

 

2.2 Определение актуального уровня словарного запаса младших 

школьников 

 

Рассмотрим результаты исследования по выявлению уровня развития 

словарного запаса младших школьников. Результаты проведённых методик 

представлены в приложение Г. 

Ниже в Таблице 2 представлены обобщенные результаты по трём 

методикам. 

 

Таблица 2 

Уровни сформированности словарного запаса по трем критериям. 

Критерий Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

 челов

ек 

% Человек % человек % 

Частота употреблений 

разных частей речи  

6 26 12 52 5 22 

Определение 

активного словарного 

запаса 

8 35 10 43 5 22 

Определение 

пассивного 

словарного запаса 

7 30 9 40 7 30 

 

Диагностическое задание «Расскажи по картинке». 

Проведение исследования по выявлению актуального уровня 

сформированности активного словарного запаса мы начнем с первого 

критерия.  

Анализ результатов проведенной методики в процентном соотношении 

показал, что: 

- высокий уровень имеют 22% (5 человек); 

- средний уровень 52% (12 человек); 

- низкий уровень 26% (6 человек). 
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Как можно заметить по результатам данной методики 

преимущественно у обучающихся первого класса активный словарный запас 

развит на среднем уровне. 

Результаты по диагностике Немова Р.С. «Расскажи по картинке» мы 

наглядно можем увидеть на диаграмме. (Рисунок 1) 

 

Рисунок 1. Результаты диагностики обучающихся по методики Немова 

Р.С. «Расскажи по картинке» 

 

Результаты по методике определение активного словарного запаса 

«Расскажи по картинке» показали, что у 5 человек уровень активный 

словарный запас развит на высоком уровне. Ариана К. при ответе строила 

сложные предложения соединёнными подчинительными союзами. Костя Ю. в 

своём ответе использовал вводные конструкции «, во-первых, во-вторых, по 

моему мнению, на мой взгляд». 12 человека показали средний уровень 

сформированности активного словаря. Александра Ш. использовала в речи 

существительные, глаголы, прилагательные в начальной форме и союзы. Иван 

К. и Виктория П.  при описании картинок обходились кратким ответом, 

использовав при этом существительные, глаголы и союзы в построении 

простых предложений.  Данил К. при ответе строил простые предложения с 

использованием однородных членов прилагательных при описании 

предметов. Низкий уровень сформированности активного словаря показали 6 

человек. Ева Г., Соня Г., Полина Г. использовали в речи по 3 признака. Михаил 
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Ш. и Милана К. использовали существительные, глаголы и союзы. Бэлла Я. 

описать рисунки не смогла совсем.  

 Исходя из полученных результатов, мы можем с вами сделать вывод, 

что более половины опрошенных детей имеют развитый словарный запас на 

среднем уровне. В процентном соотношении мы видим, что количество детей 

с низким уровнем развития активного словарного запаса превышает высокий 

уровень, но ниже среднего.  

Диагностическое задание «Назови слова» 

Анализ результатов проведенной методики в процентном соотношении 

показал, что: 

- высокий уровень имеют 22% (5 человек); 

- средний уровень 43% (10 человек); 

- низкий уровень 35% (8 человек). 

Два человека, которые в прошлой методике результат показали на 

среднем уровне, при диагностике данной методикой показали низкий уровень 

сформированности активного словарного запаса. Но в основном мы видим, 

что остальной показатель высокого уровня остался без изменений, что 

свидетельствует о недостаточной степени развития активного словарного 

запаса младшего школьника. 

Результаты по диагностике Немова Р.С. «Назови слова» мы наглядно 

можем увидеть на диаграмме. (Рисунок 2) 

 

Рисунок 2. Результаты диагностики обучающихся по методики Немова 

Р.С. «Назови слова» 
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Результаты по методике «Назови слова» показали, что у 8 человек 

низкий уровень сформированности активного словарного запаса. Мария Б., 

Данил Н., Полина Г., Анастасия Т, Лев У., Соня Г., Михаил Ш., 

классифицировали слова по группам назвав 19-23 слова. Бэлла Я., Ева Г. не 

смогли классифицировать слова по группам. У 10 человек был выявлен 

средний уровень активного словарного запаса. Артём Т., Полина Ш., Милана 

К., классифицировали слова по группам допуская при этом ошибки. 

Например, Милана К. при классификации путала слова, относящиеся к группе 

действий человека с группой слов, обозначающих качество выполняемых 

действий человеком: бежать-быстро. Высокий уровень был зафиксирован у 5 

человек. Ариана К. за 20 секунд назвала к группе «животные» 42 слова, 

«растения» 41 слово, «действия человека» 40 слов.  

 

Диагностическое задание «Выяснение пассивного словарного запаса» 

В данной методике были предложены тематические группы такие как 

транспорт, инструменты, действия, одежда, макулатура, признаки предметов, 

характер человека, перед учащимися стояла задача объединить слова в данные 

тематические группы по общим признакам.  

Анализ результатов проведенной методики в процентном соотношении 

показал, что: 

- высокий уровень имеют 30% (7 человек); 

- средний уровень 40% (9 человек); 

- низкий уровень 30% (7 человек). 

Мы можем заметить, что большинство учащихся преобладает средний 

уровень развития словарного запаса.  

Анализируя результаты данной методики, было выявлено, что у 7 

человек сформирован высокий уровень пассивного словарного запаса Дарья 

П., Ариана К., Кирилл С., Артём Т., Александра Ш., Костя Ю., Полина Ш., что 

составило 30% опрошенных, данные обучающие легко классифицируют слова 

по группам, допуская лишь незначительные ошибки. Средний уровень 
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показали 9 человек- 40% опрошенных, у данной группы тестируемых 

отмечались затруднения в понимании лексического значения слова, в 

следствии чего обучающие не могли правильно объединить слова в одну 

тематическую группу. И у 7 человек уровень словарного запаса находится на 

низком уровне развития. Ученик с низким уровнем развития, не понимал и не 

выделяли общих признаков слов, не разделяли слова по лексическому 

значению, либо вообще не мог объяснить лексическое значение слова, в 

следствии чего получил низкие баллы. 

Результаты по диагностике Немова Р.С. «Выяснение пассивного 

словарного запаса» мы наглядно можем увидеть на диаграмме. (Рисунок 3) 

 

 

Рисунок 3. Результаты диагностики обучающихся по методики Немова 

Р.С. «Выяснение пассивного словарного запаса» 

 

Проанализировав результаты трех методик, мы видим результаты 

речевого развития детей, словарный запас на высоком уровне выражен в 

минимальном процентном соотношении. Опираясь на результаты методики по 

выявлению пассивного словарного запаса мы должны подобрать упражнения 

для активизации словарного запаса младшего школьника. 
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Таким образом, гипотеза нашего исследования подтвердилась. Мы 

выявили, развития словарного запаса младшего школьника можно оценить 

объективно, если определить его по следующим параметрам:  

- частота употребления разных частей речи;  

- определение активного словарного запаса; 

- определение пассивного словарного запаса. 

 

2.3 Программа для активизации словарного запаса младших 

школьников посредством специальных упражнений 

 

Проанализировав результаты опытно-экспериментальной работы, мы 

видим, что частота употребления разных частей речи на высоком уровне 

находится только у пяти человек, что составило 22%. Умения 

классифицировать слова на тематические группы на высоком уровне было 

выявлено у 5 человек, что составило 22%. Умение объединять слова в группы 

по общему смыслу на высоком уровне развития у 7 человек, что составляет 

30%. Следовательно, обучающиеся, принявшие участие в данном 

исследовании нуждаются в дополнительной работе над развитием и 

активизацией словарного запаса. 

Развитие реч и в начальной школе занимает большое место в 

деятельности учителя. Этой задаче подчинено изучение лексики, морфемики 

и морфологии.  

Активизация словаря — о дно из важ нейших напр авлений сло варной 

работы на урока х, поэтому задача учите ля — помочь учащимся о владеть 

сочетаемостью и сферой применения пассивных слов, чтобы перевести их в 

активный словарный запас учащегося. Слово считаетс я активизированным, 

если ученик использовал е го хотя бы о дин раз в пересказах, рассказах, 

диалогах, письмах, сочинениях и т. д. Владение словом подразумевает з нание 

его семантики, сочетаемости и сферы употребления.  

Лексика 
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Способствует осознанному знакомству со словом, как с основной 

лексической единицей, с ролью слова в тексте, с системными отношениями 

(синтагматическими и парадигматическими) между словами; закладывает 

основы для дальнейшей работы со стилистическими фигурами, тропами. 

Данная система работы обеспечивает целенаправленную работу по 

предупреждению лексических ошибок в речи учащихся, способствует 

обогащению словарного запаса школьников и развитию их речи. 

Задания, направленные на развитие лексического стоя речи, содержат в 

себе разные классификации упражнений данные М.Т. Барановым. [6] 

1. Лексико-семантические упражнения; 

2. Лексико-стилистические упражнения; 

3. Лексико-грамматические упражнения. 

Морфемика 

Словообразование является одним из главных источников пополнения 

словарного состава. Как известно, язык пополняется также заимствованием 

слов из других языков.  

Образование слов – процесс активный и постоянный. Словообразование 

прочно связано с культурой речи. Для правильного понимания смысла слов, 

точного их употребления необходимо разбираться в составе слова. Чутье к 

слову можно развивать в себе только внимательным отношением к составным 

элементам слова, которые часто выступают выразителями тончайших 

оттенков значения, отличающих одно слово от другого. Непонимание 

оттенков значения ведет к неправильному употреблению слов. Так, например, 

нередко говорят и пишут «одеть очки» вместо надеть очки. В магазинах 

продавцы часто спрашивают: «Вам порезать (колбасу, сыр, хлеб)?» вместо 

Вам нарезать?  

Знание правил словообразования, умение членить слово на составные 

компоненты, определять роль и значение частей слова помогает избежать 

многих ошибок, связанных с употреблением слова, способствует повышению 

грамотности и культуры речи. 
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Можно выделить несколько наиболее эффективных приёмов, которые 

обостряют внимание к значению частей слова и помогают ученикам осознать 

их структурную и смысловую общность. Назовём эти приёмы, коротко 

охарактеризуем их и предложим дидактический материал, использование 

которого на уроках будет способствовать усилению семантического аспекта в 

анализе слов. 

1-й приём. Опознавание однокоренных слов в предложении и тексте на основе 

семантико-структурного анализа. 

Речь идёт об анализе предложений или маленьких текстов, 

словосочетаний, группы слов, в которых представлено скопление 

однокоренных слов. Ученики должны не только обнаружить эти слова, но и 

обязательно объяснить, почему они являются однокоренными. При этом, 

естественно, обращается внимание и на структурную общность, и на 

смысловое сходство. 

2-й приём. Дифференциация понятий: однокоренное слово и синоним. 

Практика показывает, что далеко не сразу ученики начальных классов 

понимают разницу между однокоренными словами и синонимами. 

Происходит это потому, что в определениях синонимов и однокоренных слов 

общим признаком является смысловая близость слов. Однако в родственных 

словах эта близость определяется наличием одной и той же значимой части 

слова (корня), а в синонимах смысловое сходство передаётся разными 

корневыми морфемами. Современные учебники для начальных классов 

включают несколько упражнений, нацеливающих на проведение 

сопоставительного анализа синонимов и однокоренных слов. Но практика 

показывает, что ученики нуждаются в увеличении подобных упражнений.  

3-й приём. Накопление гнёзд однокоренных слов. 

Этот приём в обучении является одним из наиболее эффективных. 

Говоря о задаче накопления гнёзд однокоренных слов, мы имеем в виду 

особую организацию работы с корнем в начальной школе, и прежде всего – 

составление словарика корней русского языка «Запомни корни!». В чём 
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обучающий смысл составления такого словарика? Дело в том, что на уроках 

русского языка в начальной школе ученики довольно часто проводят 

морфемный анализ слов, выделяя, естественно, при этом корень. Однако в 

такой работе отсутствуют необходимые обобщения, которые должны помочь 

детям зрительно запомнить графический облик наиболее частотных корней. 

Составление на уроках русского языка в 1-4 классах словарика корней 

позволяет зафиксировать в сознании ребёнка определённую морфему и 

показать её присутствие в однокоренных словах. Запись в таком словаре 

можно оформлять, например, так: 

-верт-: верт-е-ть, верт-ушк-а 

-да-: да-ва-ть, по-да-ющ-ий 

-держ-: держ-а-ть, под-держ-а-ть 

-ясн-: ясн-ость, по-ясн-и-ть 

В работе, направленной на накопление гнёзд однокоренных слов, 

большое значение имеют и специальные упражнения, нацеливающие на 

составление ряда однокоренных слов по указанной морфеме. 

4-й приём. Сопоставительный анализ слов с корнями-омонимами. 

5-й приём. Использование словообразовательного толкования слов. 

Особое внимание в работе с однокоренными словами 

уделяется словообразовательному толкованию слова. 

Этот термин введён лингвистами и обозначает особый способ 

определения лексического значения слова через подбор ближнеродственного 

однокоренного. [10] 

Морфология 

Одной из ведущих задач изучения частей речи является развитие устной 

и письменной речи учащихся, включая обогащение словарного запаса детей 

новыми именами существительными, прилагательными, глаголами и развитие 

умения точно употреблять слова в связной речи. 
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Изучив специфику морфологии, мы выделяем следующие принципы её 

изучения и подбираем соответствующие упражнения, направленные на 

развитие речи: 

1. лексико-грамматический принцип – сопоставление лексического значения 

конкретного слова и общего смыслового значения слова как части речи, 

(например, беготня: лексическое значение «быстрые перемещения людей 

на ногах в разных направлениях» и общее смысловое значение «действие в 

форме существительного»); 

2. морфолого-синтаксический принцип– сопоставление слова как члена 

предложения и части речи. 

На основе методик Р.С. Немова мы классифицировали упражнения, 

которые направлены на развитие таких языковых разделов как лексика, 

морфемика, морфология, по измеряемым критериям: частота употреблений 

разных частей речи, умение классифицировать слова по группам, умение 

объединять слова в группы по общему смыслу. 

 Подобранный нами комплекс упражнений, учитель может использовать 

в своей работе на уроках русского языка и литературного чтения, а также при 

организации внеурочной деятельности. 

Чтобы успешно провести занятия, применяются различные виды работ: 

игровые элементы, игры, раздаточный и дидактический материал, поговорки 

и пословицы, ребусы, головоломки, рифмовки, кроссворды, считалки, 

грамматические сказки. Дидактический материал дается в стихотворной 

форме, что дает возможность легко запоминать и усваивать материал. Все это 

учит детей чувствовать и любить родной язык, открывает для них прекрасный 

мир слова. 

  

Задания, н аправленные на увеличен ие частоты употреблени я разных 

ч астей речи: 

Лексика 

Группа 1. Ле ксико-сема нтические у пражнения: 
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Лексика 

Группа 1. Лексико-семантические упражнения: 

Упражнение 1. Прочитайте текст, замените повторяющиеся слово заяц 

синонимами. 

Нет более робкого животного, чем заяц. Даже при слабом шуме он 

пугается и бежит. Только поздно вечером или ночью робкий заяц выходит из 

своего убежища, а с рассветом прячется в каком-нибудь укромном уголке. 

Много у робкого зайца врагов. За ним охотятся и голодный волк, и хищный 

ястреб, и охотник.  

Слова для справок: косой, русак, беляк. 

Группа 2. Лексико-стилистические упражнения: 

Упражнение 2. Познакомьтесь с толкованием слов в словарях А.П. 

Евгеньевой, З.Е. Александровой, определите различия в значении или 

употреблении: промах – ошибка, жара – зной, мерзнуть – зябнуть. Составьте с 

ними предложения.  

Группа 3. Лексико-грамматические упражнения. 

Упражнение 3. Определи по словарю С. И. Ожегова значения слова идти и 

вместо точек подбери подходящие по смыслу слова, которое будут передавать 

лексическое значение слова «идти» в данном контексте. 

Идет девочка ….(по дороге). 

Идет снег, … (словно сходит небосвод). 

Идет поезд ….(медленно набирая скорость). 

Ему идет шляпа …. (к пальто).  

Морфемика  

5-й приём. Использование словообразовательного толкования слов. 

Сравним два типа толкования слова: 

узкая ручная пила - Ножовка - напоминающая нож 

В левой части схемы оказалось привычное «словарное» толкование 

слова, в правой – словообразовательное, опирающееся на ближайшее 

родственное слово. Этот приём толкования лучше проясняет внутреннюю 
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связь (смысловую и структурную) обеих частей словообразовательной пары. 

В производящем же слове как бы оживает заложенная в нём внутренняя суть, 

которую мы вроде бы и осознаём, но не воспринимаем уже так обострённо и 

ярко. Так, отвечая на вопросы: «От какого слова образовано это слово?» или 

«Почему так назвали?», дети именно таким образом объясняют значение 

слов подосиновик (растёт под осиной), леденец (тает во рту, как 

лёд), рыжики (рыжего цвета). 

В разных учебниках для начальной школы есть упражнения, в которых 

использован этот приём словообразовательного толкования слова. Например, 

в качестве образцов объяснения значения слов даются такие 

формулировки: писатель – человек, который пишет книги; строитель – тот, 

кто строит; крановщик – тот, кто управляет краном и т.п. 

Подобные формулировки, включённые в тренировочные упражнения на 

уроке, помогают воспитать привычку начинать морфемный разбор с 

буквального толкования слова, что позволяет избежать досадных ошибок (о-

гнев-ой, ск-вор-ец, го-судар-ств-о). 

Облегчить поиски ближайшего однокоренного и определение 

смысловой связи частей словообразовательной пары помогают специальные 

формулы, которыми давно пользуются лингвисты и которые успешно на 

практике применяют и некоторые учителя: тот кто…; там где…; та кто…; 

кто…; похожий на…; сделанный из…; чуть-чуть … и т.д. 

О необходимости подобных толкований говорил Г.О.Винокур, считая, 

что это «составляет собственно лингвистическую задачу в изучении значений 

слов». 

1.Письменно объясните значение прилагательных. Выделите корни и 

объясните их написание.  

Шапка из меха – меховая шапка 

… - ст..льной рельс 

… - м..сные котлеты 

… - шерстяной платок 
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2.Докажите, что слова каждой пары связаны по смыслу. Являются ли они 

однокоренными? 

Ущелье – щель, земляника – земля, полезный – польза. 

3.Закончите объяснение значения каждого слова. Выделите корни в 

однокоренных словах. Составь предложение с каждым существительным. 

Шутник – тот, кто любит… 

Шалун – тот, кто любит… 

Артист – тот, кто … 

Баянист – тот, кто… 

Морфология 

Упражнение №1 

Составьте текст по картинке на тему «Зимой в лесу» так, чтобы каждое 

предложение начиналось именем существительным. Текст должен состоять из 

5 и более предложений. 

Упражнение №2 

В данном тексте придумай и впиши вместо пропусков существительные, 

подходящие по смыслу. 

Когда на улице холодно, у меня мёрзнет …………… . Тогда я пытаюсь 

растереть его своими ……………. . 

Когда я прихожу домой и смотрю в зеркало, я замечаю, что ………… у 

меня красный-красный. Я раздеваюсь: снимаю шубу, ………….. , …………… 

и иду на кухню попить горячего …………. . 

Ну вот, я согрелся и теперь у меня хорошее настроение, а на моем 

……….. сияет широкая улыбка. Я твердо решил что, когда в следующий раз 

пойду на …………. , обязательно укутаю своё лицо в теплый шарф. 

Упражнение №3 

Придумайте рассказ на тему «В гостях у бабушки». В своем рассказе 10 

существительных женского рода (например: чашка, игрушка, конфета). 

Упражнение №4 
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Напишите рассказ о том, как сделали что-либо своими руками 

(например, делали скворечник, табуретку; шили кофту, сарафан для куклы). 

Данное упражнение служит для развития умения конструировать свой текст 

по заданному типу и осознавать границы высказывания. 

Упражнение №5 

Преобразуйте из данных слов существительные, обозначающие 

принадлежность профессии (например: стройка - строитель). 

Двор, петь, печь, летать, уборка, учить, писать, милиция, скрипка, шить. 

Упражнение №6 

Придумайте и запишите текст на тему «Однажды в лесу». 

Существительное должны выступать в роле подлежащего. 

Упражнение №7 

Рассмотри рисунки. Расскажите, что на них изображено. Что делал 

каждый из ребят? Используя глаголы для обозначения действий, 

происходящих на картинках. Подумай, что же могло произойти потом? 

Составь рассказ. 
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Упражнения, направленные на развитие умения классифицировать 

слова по группам 

Лексика 

Группа 1. Лексико-семантические упражнения: 

Упражнение 1. Подберите к выделенным словам в словосочетаниях вначале 

синонимы, затем антонимы. Составь связный текст, используй в нем три 

словосочетания из предложенных.  

Образец. Жара – зной – холод. 

Мощный ветер, пустое ведро, ночной мрак, торопиться на работу, 

боязливый зверёк, смеяться, робкий мальчик, заботливый друг, мутная 

река, влажный асфальт, молодой парень, подлинник картины. 

Группа 2. Лексико-стилистические упражнения: 

Упражнение 1. Сколько значений у слова иголка? (3.) Назовите сочетания 

слов, из которых будет понятно, что у слова иголка три разных значения. 

(Иголка для шитья, иголка у ежа, иголка сосны.) 

Сколько значений у слова линейка? (3.) Назовите сочетания слов, из которых 

будут понятны эти значения. (Линейка в тетради, линейка для черчения, 

линейка в строю.) 

А теперь задайте сами вопрос к слову огонь. (Сколько значений у 

слова огонь?) Придумайте сочетания слов, чтобы было понятно каждое 

значение. (Огонь костра, огни города, фонарей; открыть огонь – учитель 

может помочь с составлением сочетаний.) 

Вспомните и назовите слова из домашнего упражнения, которые имеют 

несколько значений. Приведите примеры сочетаний, чтобы можно было 

понять эти значения. 

Морфемика  

1-й приём. Опознавание однокоренных слов в предложении и тексте на основе 

семантико-структурного анализа. 

Речь идёт об анализе предложений или маленьких текстов, 

словосочетаний, группы слов, в которых представлены однокоренные слова. 
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Ученики должны не только обнаружить эти слова, но и 

обязательно объяснить, почему они являются однокоренными. При этом, 

естественно, обращается внимание и на структурную общность, и на 

смысловое сходство. 

В качестве образца рассуждения можно, к примеру, взять текст из 

учебника Т.Г. Рамзаевой «Русский язык» (2 класс), расчленив этот образец на 

следующие части: 

  

1) Слова хлеб и хлебница имеют общу ю часть хлеб. 

2) Они схо дны по смыс лу: хлебница – это посуда, в которо й хранят хлеб. 

3) Поэтому с лова хлеб и хлебница – однокоре нные. 

4) Записыв аем однокоре нные слова хлеб и хлебница и выделяем коре нь хлеб-. 

Мы предлаг аем нескол ько тексто в и неболь ших предло жений, котор ые 

помогут ор ганизовать по добную работу в к лассе. Сло жность тако й работы 

состо ит в том, что о днокоренные с лова даютс я не в «гото вом» виде (цветы – 

цвет ник, свет – с ветильник, ру ка – рукав ица и т.п.). И х ещё нужно о познать в 

пре дложении (те ксте). Сле довательно, пр и выполнен ии подобно й работы 

по дключаются р азные виды рече вой деятел ьности – чтение текста вслу х или 

про себ я, восприят ие текста н а слух (слушание); смыслов ая обработ ка текста, 

уст ное объясне ние по дан ному образ цу рассужде ния (говорение); запись с лов 

с соот ветствующи ми графичес кими помет ами (письмо). Приложе ние Д 
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Интересным в идом работ ы может ст ать структур но-смыслово й анализ 

с лов-отгадо к, которые с амостоятел ьно находят уче ники, работ ая с серие й 

загадок. Вот, к пр имеру, пят ь загадок, в котор ых задуман ные слова я вляются 

од нокоренным и             (-снег-//-снеж-). 

Чернокрылый, кр асногрудый, 

И зимой на йдёт приют, 

Не боится о н простуды – 

С первым с негом 

Тут как тут! 

(Снегирь). 

Жил я посре ди двора, 

Где играет дет вора, 

Но от солнеч ных лучей 

Превратился я в руче й. 

(Снеговик). 

Покружилась з вёздочка 

В воздухе не множко, 

Села и раст аяла 

На моей ла дошке. 

(Снежинка). 

У занесённ ых снегом коче к, 

Под белой ш апкой снего вой, 

Нашли мы м аленький ц веточек, 

Полузамёрзший, чут ь живой. 

(Подснежник). 

Что за двор ник удалой 

Снег сгреб ал на мосто вой? 
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Не лопатой, не мет лой, 

А железною ру кой. 

(Снегоочиститель). 

Морфология 

4-й приём. Сопоставительный а нализ слов с кор нями-омони мами. 

Исключительно эффе ктивным пр иёмом, фор мирующим пре дставление 

о кор не как значимой части слов а, являетс я сопостав ление слов с кор нями-

омони мами, то ест ь с морфем ами, котор ые одинако во произнос ятся, пишутс я, 

но имеют р азное значе ние.  

-вод- (водичка – во дитель),  

-кос- (косичка – косе ц- косоворот ка), 

-лет- (летний – лет ать),  

-пах- (пахнуть – п ахать),  

-гор- (гора – горе),  

-топ- (топать – то пить). 

 

Задания, н аправленные н а развитие у мения объе динять сло ва в групп ы 

по общему с мыслу: 

Лексика 

Группа 1. Ле ксико-сема нтические у пражнения: 

Упражнение 1. Прочитайте ст ихотворение, н айдите в не м синонимы. 

«Бураны, в ьюги и мете ли – 

Как много с н ими каните ли, 

Как много шу ма, толкот ни, 

Как надоел и мне они!» – 

Так проворч ал Мороз у грюмый 

И речку ль дом сковал без шу ма, 
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Деревья скр ыла седина, 

И наступил а тишина. (В. Бересто в) 

Упражнение 2. Найдите анто нимы в пос ловицах и по говорках. 

1. Утро вечер а мудренее. 2. По о дежке встреч ают – по у му провожа ют. 3. Дне м 

тихо, ноч ью лихо. 4. Не от кладывай н а завтра то, что мо жно сделат ь сегодня. 

5. Гото вь сани лето м, а телегу з имой. 6. Л юбишь брат ь, люби и от дать. 7. 

Родная сторо на – мать, чу жая – маче ха. 8. Не от ведав горь кого, не уз наешь и 

сл адкого. 9. Н аперед не уз наешь, где н айдешь, где потер яешь. 10. З имой и 

лето м одним цвето м. 

Группа 2. Ле ксико-стил истические у пражнения: 

Упражнение 1. Расположите с инонимы та к, чтобы: 

 действие ус иливалось: р ыдать, пла кать, хнык ать, ревет ь; 

 действие у меньшалось: сер диться, бес иться, злит ься, свире петь, доса довать; 

 краски ста новились ярче: с иний, голубо й, лиловый; же лтый, золот истый, 

лимо нный. 

Упражнение 2. Правильно н и употребле ны слова-с инонимы? 

Карие носк и - коричне вые глаза - кор ичневое па льто. 

Сырой луг - мо крый луг - мо крый возду х. 

Голубое пл атье - лазур ное платье - го лубое небо. 

Группа 3. Ле ксико-грам матические у пражнения. 

Упражнение 1. Назовите то лько те пар ы слов, котор ые являютс я синонима ми. 

Докажите. Сост авь с пред ложения с с инонимами.   

Сверкать – б лестеть, м аленький – м алыш, пение – пет ь, храбрый – 

бесстр ашный, торо питься – с пешить. 

Составьте с л юбыми назв анными сло вами два пре дложения. 

Упражнение 2. Замените в ыделенные с лова антон имами. Сост авьте три 

пре дложения с по лученными с ловосочета ниями. 
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Легкое упражнение, легкий труд; мелкий дождь, мелкая река; старый костюм, 

старое дерево; редкий лес, редкие встречи. 

Морфемика  

2-й приём. Дифференциация по нятий: одно коренное с лово и сино ним. 

1) Выпиши то лько пары о днокоренны х слов:  

Подосиновик – осина, гр иб – боров ик, мебель – сту л, лес – лес ник, домик – 

избу шка, книга – к нижный. 

Объясните, поче му не выпис али осталь ные пары с лов. 

2) Собери с лова парам и и запиши. О днокоренные л и они? Док ажи. 

Толковать, с мотреть, бесе да, алфавит, р азговор, азбу ка, объясн ять, глядет ь. 

3-й приём. Накопление г нёзд однокоре нных слов. 

1.Сгруппируйте с лова по их морфе мному сост аву: а) состо ят только из кор ня; 

б) состо ят из корн я и оконча ния; в) состо ят из корн я, суффикс а и оконча ния; 

г) состо ят из прист авки, корн я, суффикс а и оконча ния; д) состо ят из 

прист авки, корн я, двух суфф иксов и око нчания. 

Утвердил, д альний, чист, шоссе, л исий, знан ие, по-волч ьи, оформите ль, колье, 

ж изнь, спло шь, тополи ный, прабабу шкин, побыстрее, с мотан, тоно к, крепкий, 

ру мяный, пов ыше, семь, пре глубоко, р ассказал, в ысланный. 

2.Составьте к ак можно бо льше однокоре нных слов, в то м числе и с ложных, с 

ис пользование м корней с ледующих с лов: учить, сер дце, препо даватель, ду ша. 

Укажите морфе мный соста в всех сло в. 

Морфология 

Упражнение №1 

В данном те ксте из сло в, заключе нных в скоб ках выберите и з апишите 

нео душевленные су ществитель ные. 

С ветки бо льшого дере ва вниз спус кался (паучо к, листок). С н ачало он 

ло вко закруж ился, а пото м упал на (тёт ю Асю, зем лю). 
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Вдруг его по дхватил (ветер, ребё нок) и аккур атно полож ил его на 

( гусеницу, с камейку). М имо пролет ал (жук, ф антик) и пр иземлился н а 

скамейку р ядом с лист ком. Тепер ь им будет не с кучно вместе. 
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Выводы по 2 г лаве  

Для выявле ния актуал ьного уров ня развити я активного с ловарного 

з апаса млад ших школьн иков мы ис пользовали мето дики Р.С. Не мова, в 

котор ых измерял и уровень а ктивного и п ассивного с ловарного з апаса по 

с ледующим кр итериям: ч астота испо льзования р азных часте й речи, уме ние 

классиф ицировать с лова по гру ппам, умен ие объедин ять слова в гру ппы по 

обще му признаку. 

Целью перво й методики я вляется опре деление уро вня использо вания 

акти вного слов арного зап аса на уро вне частей реч и. Ребенку пре длагается 

к артинка, н а которой изобр ажены люди и р азличные пре дметы. Его прос ят в 

течен ие 5 минут к ак можно по дробнее расс казать о то м, что изобр ажено и что 

про исходит на это й картинке. Уч итывается р азнообразие используемых 

ч астей речи. 

Целью второ й методики я вляется опре деление за паса слов, котор ые 

хранятс я в активно й памяти ребе нка. Предст авляемая мето дика опреде ляет 

запас с лов, котор ые хранятс я в активно й памяти ребе нка. Взрос лый называет 

ребе нку некоторое с лово из со от ветствующе й группы и прос ит его 

самосто ятельно переч ислить дру гие слова, относящиеся к это й же группе. 

Целью трет ьей методи ки являетс я определе ние пассив ного словар ного 

запас а ребенка м ладшего шко льного возр аста. В это й методике в к ачестве 

матер иала ребен ку предлаг аются пять н а боров сло в. Ребенку з ачитываетс я 

первое с лово из пер вого ряда — « велосипед» и пре длагается из с ледующих 

р ядов выбрат ь слова, по дходящие к не му по смыс лу, состав ляющие с д анным 

слово м единую гру ппу, опреде ляемую одн им понятие м. Как только для 

по иска нужны х слов ребё нку прочит аны все чет ыре ряда, исс ледователь 

пере ходит ко второ му слову пер вого ряда и по вторяет эту процедуру до те х 
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пор, по ка ребенок не пре дпримет по пыток отыс кать все с лова из 

по с ледующих р ядов, подхо дящие ко все м словам из пер вого ряда.  

Проанализировав резу льтаты опыт но-экспери ментальной р аботы, мы 

в идим, что ч астота употреб ления разн ых частей реч и на высо ком уровне 

н аходится то лько у пят и человек, что сост авило 22%. У мения 

класс ифицироват ь слова на те матические гру ппы (опреде ление акти вного 

слов арного зап аса) на высо ком уровне б ыло выявле но у 5 чело век, что 

сост авило 22%. У мение объе динять сло ва в групп ы по общему с мыслу 

(опре деление пасс ивного сло варного за паса) на в ысоком уро вне развит ия у 7 

чело век, что сост авляет 30%. С ледователь но, обучаю щиеся, при нявшие 

участ ие в данно м исследов ании нужда ются в допо лнительной р аботе над 

р азвитием и а ктивизацие й словарно го запаса. 

Таким образо м, гипотез а нашего исс ледования по дтвердилас ь. Мы 

выяв или, актуа льный урове нь развити я словарно го запаса м ладшего 

шко льника мож но оценить объе ктивно, ес ли определ ить его по с ледующим 

п араметрам:  

- частота у потреблени я разных ч астей речи;  

- определе ние активно го словарно го запаса; 

  - опреде ление пасс ивного сло варного за паса. 

Опираясь н а результат ы методики по в ыявлению п ассивного с ловарного 

з апаса, мы по добрали ко мплекс упр ажнений, н аправленны х на актив изацию 

сло варного за паса младше го школьни ка, которые бу дут развив ать те 

критер ии, которые м ы измеряли в мето диках Р.С. Не мова. Нами были 

подобраны упражнения, котор ые направлены актуализ ацию слов арного 

запаса м ладшего шко льника через р аботу над т акими языко выми разде лами 

как ле ксика, морфо логия и морфе мика. 
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Таким образо м, данные ко нстатирующе го экспери мента позво лили 

опреде лить основ ные направ ления работ ы над обог ащением сло варя младш их 

школьни ков. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

За последн ие годы у обуч ающихся от мечается рез кое снижен ие 

интерес а к чтению к ниг, отсутст вие желани я у детей р асширять с вой горизо нт 

интересо в, повышат ь культуру реч и и грамот ность. Пере д нами сто ит задача 

вос питать у дете й интерес к обо гащению сло варного за паса.  

Центральное место в обуче нии школьн иков заним ает пробле ма развити я  

речи, т ак как, обо гащая речь, че ловек акти вно развив ает чувств а, мышление, 

по лучает ком муникативн ые навыки. З адача педа гога начал ьных классо в – в 

досту пной для уч ащихся фор ме работы р аскрыть ос новные фун кции речи к ак 

средств а общения, пере дачи и усвое ния опреде ленной инфор мации, 

орг анизации и п ланировани я деятельност и воздейст вия на пове дение люде й, 

чувства, м ысли.  

Семантизируя и а ктуализиру я слова, необ ходимо учит ывать спец ифику 

слов а как един ицы языка: не посредстве нную связь с лова с вне шним миром, 

с мысловые (се мантические) с вязи слова с дру гими слова ми, проявл яемость 

ле ксического з начения сло ва в окруже нии с друг ими словам и и в разн ых 

функцио нально-смыс ловых типа х речи. В соот ветствии с эт ими 

особен ностями сло ва выделяютс я следующие пр инципы мето дики 

обога щения слов арного зап аса учащихс я: 

- соотнесе ние слова и ре алии (пред мета или р исунка это го предмет а) при 

тол ковании ле ксического з начения сло ва (экстра лингвистичес кий принци п); 

- рассмотре ние слова в е го родо-ви довых, сино нимических и 

а нтонимичес ких связях, в е го структур но-семантичес ких отноше ниях с 

родст венными сло вами (пара дигматичес кий принци п); 

- показ сло ва в его о кружении с дру гими слова ми с целью в ыявления 

в алентных с вязей (синт агматическ ий принцип); 
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- показ употреб ительности с лова в опре деленных ст илях 

(функ циональный пр инцип); 

- включение с лова в конте кст словосочет ания, пред ложения, с вязного 

це лого (конте кстуальный пр инцип). 

Проанализированы мето дические р азработки по де ятельности 

м ладших шко льников в ас пекте акти визации их словарно го запаса. 

По добрана и про ведена диа гностика, с целью о пределения уро вня развит ия 

словарно го запаса м ладшего шко льника по с ледующим п араметрам:  

- частота у потреблени я разных ч астей речи;  

- определе ние активно го словарно го запаса; 

- определе ние пассив ного словар ного запас а.  

Проанализировав резу льтаты мето дик, мы ви дим, что у бо льшинства 

уч ащихся сре дний урове нь развити я словарно го запаса, а т акже наблю дается 

и н изкий урове нь. Исходя из это го можно с делать выво д, что сло варный зап ас 

младших ш кольников не достаточно а ктуализиро ван. На основе по лученных 

д анных был с делан выво д, что сло варный зап ас учащихс я требует д альнейшей 

а ктивизации и со вершенство вания. С учетом резу льтатов ди агностики 

р азработан ко мплекс упр ажнений, н аправленны х на актив изацию сло варя 

младш их школьни ков. 

Подобранный ко мплекс упр ажнений, мо жно использо вать на уро ках 

русско го языка и л итературно го чтения, а т акже при ор ганизации в неурочной 

де ятельности.  

В работе б ыла изучен а психолого- педагогичес кая и мето дическая 

л итература по проб леме развит ия словаря м ладших шко льников. В про цессе 

иссле дования бы ли установ лены особе нности сло варя детей м ладшего 

шко льного возр аста, расс мотрены со держание и мето ды работы по 

а ктивизации с ловаря мла дших школь ников. На ос нове этого, ко мплекс 
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упр ажнений бы л подобран т аким образо м, чтобы р абота по а ктивизации 

с ловарного з апаса млад шего школь ника велас ь по следу ющим этапа м: 

1. активизация с ловарного з апаса через в ыполнение у пражнений, 

н аправленны х на лексичес кий раздел яз ыка. 

2. активизация с ловарного з апаса через в ыполнение у пражнений, 

н аправленны х на морфо логический р аздел язык а. 

3. активизация с ловарного з апаса через в ыполнение у пражнений, 

н аправленны х на морфе мный разде л языка. 

Таким образо м, активиз ация словар ного запас а происход ит за счет 

в вода антон имов, сино нимов, лекс ико-семант ических гру пп, работу со 

с ловарями, через р аботу над ч астями реч и, словофор му.  Это необ ходимо для 

то го, чтобы уч ащийся виде л связь да нного слов а с рядом дру гих поняти й, 

таким обр азом оно проч но закрепитс я в его соз нании. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение А 

Методика «О пределение а ктивного с ловарного з апаса» (Не мов Р.С.) 

 

Цель: определен ие уровня ис пользовани я активного с ловарного з апаса 

ребе нка младше го школьно го возраст а. 

Ребенку пре длагается к артинка, н а которой изобр ажены люди и 

р азличные пре дметы (напр имер, така я, которая изобр ажена на р ис. ниже). Е го 

просят в тече ние 5 минут к ак можно по дробнее расс казать о то м, что 

изобр ажено и что про исходит на это й картинке. 

Рисунок. 

 

Речь ребен ка фиксируетс я в специа льном прото коле, форм а которого 

пр иводится в т аблице ниже, и з атем анализ ируется. 

Таблица. Форма прото кола к мето дике оценк и активного с ловарного 

з апаса млад шего школь ника. 

Фиксируемые 

пр изнаки 

реч и 

Частота употреб ления часте й речи ребё нком 
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1 Существительные  

2 Глаголы  

3 Причастия  

4 Деепричастия  

5 Прилагательные в н ачальной фор ме  

6 Прилагательные в ср авнительно й степени  

7 Прилагательные в пре восходной сте пени  

8 Союзы  

9 Предлоги  

10 Частицы  

 

В этом прото коле отмеч ается частот а употребле ния ребенко м 

различны х частей реч и. Во врем я проведен ия психоди агностичес кого 

экспер имента все ис пользованн ые части реч и отмечаютс я в форму прото кола. 

Оценка резу льтатов: 

10 баллов ребе нок получает в то м случае, ес ли в его реч и (рассказе по 

к артинке) встреч аются не ме нее 10 из переч исленных в прото коле призн аков. 

В 8-9 балло в его речь о ценивается то гда, когда в не й обнаружи вается не ме нее 

8-9 раз ных протоко льных приз наков. 

6-7 баллов з а свою реч ь ребенок з арабатывает пр и наличии 6-7 р азных 

приз наков. 

Оценка в 4-5 б аллов ему д ается за пр исутствие в реч и 4-5 разн ых признако в. 

2-3 балла — в реч и присутст вуют 2-3 пр изнака. 

0-1 балл — р ассказа нет и ли в нем и меются 1-2 с лова, предст авляющие собо й 

одну част ь речи. 

Выводы об уро вне развит ия 

8-10 балло в - высоки й. 
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4-7 баллов - сре дний. 

0-3 балл - н изкий. 
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Приложение Б 

Методика « Назови сло ва» (Немов Р.С.) 

Цель: определен ие запаса с лов, котор ые хранятс я в активно й памяти 

ребе нка. 

Представляемая д алее метод ика опреде ляет запас с лов, котор ые 

хранятс я в активно й памяти ребе нка. Взрос лый называет ребе нку некоторое 

с лово из соот ветствующе й группы и прос ит его самосто ятельно переч ислить 

дру гие слова, от носящиеся к это й же группе. 

На называн ие каждой из переч исленных н иже групп с лов отводитс я по 

20 се к, а в цело м на выпол нение всего з адания — 160 се к. 

1. Животные. 

2. Растени я. 

3. Цвета пре дметов. 

4. Формы пре дметов. 

5. Другие пр изнаки пре дметов, кро ме формы и ц вета. 

6. Действи я человека. 

7. Способы в ыполнения че ловеком де йствий. 

8. Качеств а выполняе мых челове ком действ ий. 

Если ребено к сам затру дняется нач ать перечис ление нужн ых слов, то 

взрос лый помогает е му, называ я первое с лово из да нной групп ы, и просит 

ребе нка продол жить переч исление. 

Оценка резу льтатов: 

10 баллов — ребе нок назвал 40 и бо лее разных с лов, относ ящихся ко все м 

группам. 

8-9 баллов — ребе нок назвал от 35 до 3 9 разных с лов, относ ящихся к 

р азличным гру ппам. 
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6-7 баллов — ребе нок назвал от 30 до 34 р азличных с лов, связа нных с раз ными 

групп ами. 

4-5 баллов — ребе нок назвал от 25 до 2 9 разных с лов из раз личных гру пп. 

2-3 балла — ребе нок назвал от 20 до 24 р азных слов, с вязанных 

с различны ми группам и. 

0-1 балл — ребе нок за все вре мя назвал не бо лее 19 сло в. 

Выводы об уро вне развит ия 

8-10 балло в — высоки й 

4-7 баллов — сре дний. 

0-3 балл — н изкий. 
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Приложение В 

Методика « Выяснение п ассивного с ловарного з апаса» (Не мов 

Р.С.) 

Цель: определен ие пассивно го словарно го запаса ребе нка младше го 

школьно го возраст а. 

В этой мето дике в качест ве материа ла ребенку пре длагаются п ять 

наборо в слов. 

1. Велосипе д, гвоздь, г азета, зонт ик, мех, геро й, качатьс я, соединят ь, кусать, 

остр ый. 

2. Самолет, к нопка, кни жка, плащ, пер ья, друг, д вигаться, объе динять, бит ь, 

тупой. 

3. Автомоб иль, шуруп, жур нал, сапог и, чешуя, трус, бе жать, 

связывать, щ ипать, кол ючий. 

4. Автобус, с крепка, пис ьмо, шляпа, пу х, ябеда, вертет ься, склад ывать, 

тол кать, режу щий. 

5. Мотоцик л, прищепк а, афиша, бот инки, шкур а, враг, с потыкаться, соб ирать, 

удар ять, шерша вый. 

Ребенку зач итывается пер вое слово из пер вого ряда — « велосипед» и 

пре длагается из с ледующих р ядов выбрат ь слова, по дходящие к не му по 

смыс лу, состав ляющие с д анным слово м единую гру ппу, опреде ляемую 

одн им понятие м. Каждый пос ледующий н абор слов ме дленно зач итывается 

ребе нку с интер валом между к аждым произ носимым сло вом в 1 се к. Во врем я 

прослуши вания ряда ребе нок должен у казать то с лово из это го ряда, которое 

по с мыслу подхо дит к уже ус лышанному. Н апример, ес ли он ранее ус лышал 

слово « велосипед», то из второ го ряда до лжен будет в ыбрать сло во «самолет», 

сост авляющее с пер вым понятие « виды транс порта» или «сре дства 
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пере движения». Д алее после довательно из с ледующих н аборов он до лжен 

будет в ыбрать сло ва «автомоб иль», «автобус» и « мотоцикл». 

Если с пер вого раза, т. е. пос ле первого прочте ния очеред ного ряда ребе нок не 

суме л отыскать ну жное слово, то р азрешается прочест ь ему этот р яд еще раз, 

но в более б ыстром тем пе. Если же пос ле первого прос лушивания ребе нок 

сделал с вой выбор, но этот в ыбор оказа лся неправ ильным, экс периментатор 

ф иксирует о шибку и чит ает следую щий ряд. К ак только д ля поиска ну жных 

слов ребе нку прочит аны все чет ыре ряда, исс ледователь пере ходит ко второ му 

слову пер вого ряда и по вторяет эту про цедуру до те х пор, пок а ребенок не 

пре дпримет по пыток отыс кать все с лова из пос ледующих р ядов, подхо дящие 

ко все м словам из пер вого ряда. 

Замечание. Перед прочте нием второ го и после дующих рядо в слов 

экс периментатор до лжен напом нить ребен ку найденн ые слова, чтоб ы он не 

заб ывал смысл ис комых слов. Н апример, ес ли к началу прочте ния четверто го 

ряда в от вет на сло во-стимул из пер вого ряда « велосипед» ребе нок уже су мел 

отыскат ь во второ м и в трет ьем рядах с лова «само лет» и «авто мобиль», то 

пере д началом чте ния ему чет вертого ря да экспери ментатор до лжен сказат ь 

ребенку пр имерно сле дующее: «Ит ак, мы с тобо й уже нашл и слова "ве лосипед 

", "с амолет" и " автомобиль", котор ые имеют об щий смысл. По мни о нем, ко гда 

я буду ч итать тебе с ледующий р яд слов, и к ак только т ы в нем ус лышишь 

такое же по с мыслу слово, ср азу же ска жи об этом». 

Оценка резу льтатов 

Если ребено к правильно н ашел значе ния от 40 до 50 с лов, то он в ито ге 

получает 10 б аллов. 

Если ребен ку удалось пр авильно от ыскать значе ния от 30 до 

40 слов, то е му начисляетс я 8-9 балло в. 

Если ребено к смог пра вильно найт и значение от 20 до 30 с лов, 
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то он получ ает 6-7 ба ллов. 

Если в ходе э ксперимент а ребенок пр авильно объе динил в гру ппы от 10 до 20 

с лов, то его ито говый показ атель в ба ллах будет р авен 4-5. 

Наконец, ес ли ребенку у далось объе динить по с мыслу мень ше чем 10 с лов, то 

его о ценка в ба ллах будет сост авлять не бо лее 3. 

Выводы об уро вне развит ия 

8-10 балло в — высоки й. 

4-7 баллов — сре дний. 

0-3 – низк ий. 
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Приложение Г 

Таблица 2 – резу льтаты про ведённых мето дик. 

№ 

п/п 

Респондент Название мето дики Уровень 

«Расскажи по 

к артинке» 

«Назови сло ва» 

 

«Выяснение 

п ассивного 

с ловарного 

з апаса» 

 

Балл Уровень Балл Уровень Балл Уровень Балл Уровень 

1 Михаил Ш. 3 Н 2 Н 1 Н 6 Н 

2 Дарья П. 8 В 7 С 9 В 24 В 

3 Ян Б. 9 В 8 В 6 С 23 С 

4 Милана К. 2 Н 4 С 2 Н 8 Н 

5 Иван К. 4 С 6 С 6 С 16 С 

6 Максим М. 5 С 7 С 6 С 18 С 

7 Мария Б.. 6 С 3 Н 7 С 16 С 

8 Полина Ш. 7 С 5 С 9 В 21 С 

9 Ева Г. 0 Н 0 Н 1 Н 1 Н 

10 Соня Г. 1 Н 1 Н 2 Н 3 Н 

11 Полина Г. 3 Н 3 Н 3 Н 9 Н 

12 Ариана К. 10 В 10 В 10 В 30 В 

13 Кирилл С. 8 В 9 В 9 В 26 В 

14 Лев У. 3 С 1 С 1 С 5 Н 

15 Данил К. 6 С 6 С 7 С 19 С 

16 Артём Т. 7 С 4 С 8 В 19 С 

17 Данил Н. 5 С 3 Н 4 С 12 С 

18 Бэлла Я. 0 Н 0 Н 0 Н 0 Н 

19 Виктория П. 4 С 7 С 6 С 17 С 

20 Александра Ш. 7 С 6 С 9 В 22 С 

21 Костя Ю. 8 В 9 В 9 В 26 В 

22 Анастасия Т. 4 С 2 Н 1 Н 7 Н 

23 Матвей С. 6 С 8 В 7 С 21 С 
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Приложение Д 

 Текст 1 

В лесу часто мо жно услышат ь барабанну ю дробь дят ла. Бараба нит он 

сво и собствен ным носом. А в место бараб ана у него -  су хое дерево. 

 

Текст 2 

Холодными з имними вечер ами трудно пр иходится лес ным жителя м. 

Холод с ковал снег, тру дно достат ь добычу из- под снежно й корки. Д ля зимовья 

з вери готов ят запасы, н ачиная с лет а. Запасли вой белке ест ь чем пожи виться 

— гр ибы и ягод ы хранятся в её к ладовой. Бе льчатам то же не придётс я 

голодать вес ной. 

 

Текст 3 

Дикая утка в ывела из осо ки своих ут ят. Ярко с ветило сол нце. Над во дой 

цвела во дяная кашк а. Уточка н ырнула в во ду, а за не й вся семь я. 

 

 

 

 


