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Введение 

 

Актуальность исследования. Повышение орфографической 

грамотности младших школьников сегодня является одной из актуальных 

проблем начальной школы. Это связано с тем, что на этой ступени 

образования закладываются основы правильного, орфографически 

грамотного письма. Грамотное письмо предусматривает умение находить, 

узнавать явления языка на основе орфографического навыка, который 

помогает пишущему остановиться, задуматься, проверить себя. 

Одной из актуальных проблем современной методики преподавания 

русского языка является формирование орфографического навыка у младших 

школьников и поиск эффективных приѐмов для формирования 

орфографической грамотности. От того, насколько полно будут 

сформированы навыки правописания в начальных классах, зависит 

дальнейшее обучение ребенка в школе, его орфографическая и речевая 

грамотность, его способность усваивать родной язык в письменной форме. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

начальногообщего образования (ФГОС НОО) определяет безошибочное 

правописаниеобучающихся, умелое применение орфографических и 

пунктуационныхправил как одно из важнейших составляющих речевой 

культур, тем самымакцентируя внимание на формировании и развитии 

орфографической грамотности [47]. 

В последнее время в методике преподавания русского языка появились 

противоречия между старыми и новыми подходами к решению проблемы 

формирования орфографических знаний, умений и навыков. Способность 

видеть орфограммы является необходимым условием для овладения 

орфографическим навыком в полном объѐме. Во время проведения урока 

русского языка многие учителя пытаются разнообразить процесс 

формирования орфографического навыка, сделать его эффективнее, 
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используя различные методы, формы, приѐмы, а также инновационные 

технологии. 

В начальном языковом образовании важное место занимает 

формирование навыков правописания, поскольку владение 

орфографиейявляется необходимым для эффективного письменного 

общения. 

Орфографический навык в период формирования представляет собой 

систему сознательных действий, а после формирования функционирует как 

автоматизированный способ выполнения более сложных действий. Так, 

сформированный орфографический навык становится способом успешной 

передачи мыслей в письменной форме.   

Освоение базовых понятий орфографии, формирование навыков 

языкового анализа, обогащение активного и потенциального словарного 

запаса, овладение основными орографическими нормами – вот ключевые 

результаты в области орфографии по русскому языку, заявленные в 

федеральном государственном образовательномстандарте начального общего 

образования[47].   

Овладение младшими школьниками правописанием требует развития 

орфографической зоркости детей, знания правил письма, формирования 

умений применять правила на основе действий фонетико-графического и 

морфемного анализа слова, подбора однокоренных слов, а также умений 

обнаруживать, классифицировать и исправлять орфографические ошибки. 

Освоение указанных аналитико-синтетических действий с языковым 

материалом требует длительной работы и в полной мере не завершается к 

моменту окончания школьником начальных классов. 

Орфографические навыки приобретаются с годами, поэтому очень 

важно, как работает учитель, какие методы и приѐмы используются для 

развития орфографического навыка. 

Существует множество научно-методической литературы по теории и 

методике преподавания русского языка, которые могут помочь понять 
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методологические, психологические и лингвистические основы обучения 

грамотному письму. 

Цель работы – разработать комплекс упражнений, направленный на 

формирования орфографического навыка у младших школьников.  

Поставленная цель исследования предполагает решение следующих 

задач:  

1. Рассмотреть понятие «орфографический навык» в теоретическом 

аспекте; 

2. Выявить особенности формирования орфографического навыка у 

младших школьников;  

3. Определить ключевые способы формирования орфографического 

навыка у младших школьников;  

4. Сформировать диагностическую программу для выявления уровня 

владения младшими школьниками орфографическим навыком; 

5. Провести констатиирующий эксперимент и описать полученные 

результаты наблюдения; 

6. Разработать комплекс упражнений, направленный на формирование 

орфографического навыка у младших школьников.  

Объект исследования – процесс формирования орфографического 

навыка у младших школьников.  

Предмет исследования: актуальное состояние сформированности 

орфографического навыка у младших школьников и способы его измерения.  

Гипотеза исследования состоит в предположении, что актуальный 

уровень сформированности орфографического навыка у младшего 

школьника находится преимущественно на среднем уровне. 

Теоретико-методологическая база исследования.Данная проблема 

всегда находилась в центре внимания многих учѐных, лингвистов, 

психологов и педагогов. Различные аспектыпроблемы формирования 

орфографического навыка описаны в методических трудах 

Д.Н.Богоявленского[9], К.Д. Ушинского[46], М.Р. Львова[29], М.С. 
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Соловейчик [44], Л.А. Фроловой[51], Л.Ю. Максимовым [2].Проблемам 

формирования орфографического навыка и повышения орфографической 

грамотности младших школьников посвящены труды Н.Н. Алгазиной [5; 6], 

П.С. Жедек[16], С.Ф. Жуйкова[22], М.М. Разумовской[37]. 

Методические условия овладения теоретическими знаниями и 

практическими умениями в области орфографии описаны в исследованиях 

В.Н Оберемченко[34],Т.Г.Федоренко[50], А.В Текучев [45], Л. И. 

Разумовской [37] и др.  

Кроме того, следует отметить, что в научной литературе показана 

зависимость сформированности общеучебных умений и орфографической 

грамотности от степени развития учебной мотивации – труды Ю.К. 

Бабанского, Л. В. Занкова; каллиграфического мастерства – работы Л. Я. 

Желтовской, А. А. Люблинской; фонематического слуха – научные статьи 

Н.И. Жинкина; навыка чтения – исследования М. Р. Львова, П. С. Тоцкого; 

уровня развития внимания – труды Д. Н. Богоявленского, А. Н. Леонтьева; 

памяти – труды С. Ф. Жуйкова, С. Л. Рубинштейна; мышления (Л. С. 

Выготского, А. Р. Лурии, М.А.Романовой.  

Методы исследования: 

– теоретические (изучение и анализ литературных источников);  

– эмпирические (наблюдение, измерение, опрос, эксперимент);  

– методы качественной обработки эмпирических данных;  

База исследования. Эксперимент проводился на базе 

общеобразовательной средней школы№ 2 г. Кодинска.В настоящем 

исследовании приняли участие 16 учеников 2 «Б» класса. 

Структура исследования включает Введение, две главы, Заключение, 

список литературных источников и приложения. 

Практическая значимость исследования: Разработанный и 

представленный в данной работе комплекс упражнений может быть 

использован учителями начальных классов при подготовке занятий по 

русскому языку по теме орфографии.  
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ГЛАВА 1. ФОРМИРОВАНИЕ ОРФОГРАФИЧЕСКОГО НАВЫКА У 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ 

АСПЕКТ 

1.1. Орфографический навык: определение понятия и его 

составляющие 

 

Орфографический навык – это сложный навык, который формируется в 

процессе длительных упражнений и основывается на более простых навыках 

и умениях, таких, как: навык письма (автоматизированное начертание букв), 

умение анализировать слово с фонетической стороны (целенаправленный 

звукобуквенный и слоговой анализ), умение устанавливать морфемный 

состав слова и вычленять из слова орфограмму, требующую проверки; 

умение подвести орфограмму под соответствующее ей правило.  

Для формирования орфографического навыка необходимы следующие 

условия:  

 наличие речевого слуха; развитие орфографической зоркости;  

 понимание языковых знаний;  

 овладение умениями выбирать способ выполнения орфографического 

действия и составлять алгоритм его выполнения;  

 выполнение достаточного количества практических упражнений; 

включение в систематическую работу над ошибками.  

Согласно М.Р. Львову, выделяются шесть этапов, которые должен 

пройти школьник, решая орфографические задачи: 1) увидеть орфограмму в 

слове; 2) определить еѐ вид; 3) определить способ решения задачи в 

зависимости от вида орфограммы; 4) определить шаги, ступени решения и их 

последовательность, то есть составить алгоритмы решения; 5) решить задачу, 

то есть выполнить последовательные действия по алгоритму; 6) произвести 

самоконтроль [1].  

Отечественный педагог К.Д. Ушинский убеждает нас в том, что 

орфографический навык напрямую связан с мышлением, он отмечает, что 
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правило является «фундаментом, на котором строится орфографическое 

обобщение». Данную мысль педагог отразил в своих теоретических работах 

посвященных орфографическому навыку [3]. Орфографический навык 

является навыком письменной речи. В жизни, когда человек переносит свои 

мысли на бумагу, он задумывается над тем, что он пишет, а не над 

правильностью написания слов [2]. 

С.Л. Рубинштейн определяет процессформирования орфографического 

навыка как некую систему сознательных действий, а тогда,когда он 

окончательно сформируется, начинает функционировать как 

автоматизированный способ выполнения более сложных действий[5].Таким 

образом, сформированный орфографический навык становится способом 

безошибочной и точной передачи мыслей в письменной форме. 

Автоматизация орфографического действия происходит не сразу. По 

мнению Д.Н.Богоявленского, «автоматизация сознательных действий 

включает: 

 постепенное уменьшение роли осознавания своих действий; 

 свертывание умственных операций за счет обосновывающих, а 

затем и оперативныхсуждений; 

 объединение и обобщение частных действий в более крупные по 

своему масштабудействия и в связи с этим расширение границ переноса; 

 усовершенствование приемов выполнения действий, отбор 

наиболее рациональныхспособов решения орфографических задач и в конце 

концов автоматизирование действий,при котором учащиеся пишут по 

правилу, не осознавая самого правила, то есть без всякихрассуждений» [2]. 

По характеру орфограммы Н.Н. Алгазина[5] различает две большие 

группы орфографических навыков:навыки, формируемые на фонетико-

словообразовательной основе и навыки, формируемые на морфолого-

синтаксической основе. Как утверждает иследователь, необходимы 

следующие условия:  

1) высокий научный уровень преподавания орфографии; 
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2) связь между формированием орфографических навыков и развитием 

речи;  

3) знание орфографических правил;  

4)знание схемы применения правил (схемы орфографическогоразбора), 

а также умение производить орфографический разбор, способствующий 

применению правил; 

5) упражнения, отрабатывающие умения применять орфографические 

правила [1]. 

После ознакомления с орфографическим правилом, учителю 

целесообразно всѐ внимание обучающихся сосредоточить на осознании 

сущности правила и его применения. Младшие школьники должны решать в 

этот период лишь орфографические задачи. Немного позднее 

предусматривается усложнение условий, то есть наряду с орфографическими 

выполнение ряда других заданий. Важным условием формирования 

орфографических навыков является вариантность дидактического материала, 

подобранного с учетом типичных затруднений учащихся в применении 

орфографических правил [3]. 

Предупреждение и исправление орфографических ошибок относится к 

не менее важным условиям в процессе формирования навыка. Ведь 

формирование орфографических навыков является весьма сложным и 

длительным процессом, создаваясь в процессе длительных упражнений и 

основываясь на более простых навыках и умениях.Только при этом условии 

учащиеся могут использовать теоретические знания, действуя сознательно, 

обосновывая написания слов. 

Приступая к работе над орфографическими навыками, важно 

установить, какие знания и умения составляют его фундамент, какими 

частными операциями должен владеть обучающийся, а также в какие 

взаимодействия должны вступать эти частные операции между собой. В 

обеих группах центральное место занимает орфографическая 

зоркость,которая невозможна без понимания сущности орфограммы. 
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Единицей обозначения на письме является не отдельный звук, а ряд 

позиционно чередующихся звуков – фонема,которая обозначается по своей 

сильной позиции. В том случае когда звук находится в сильной позиции, 

буква, его обозначающая, орфограммой не является. А когда звук находится 

в слабой позиции, тогда письменный знак становится орфограммой. Этот 

признак – незаданность письменного знака произношения – характерен для 

всех типов орфограмм. Орфограмма работает в процессе обучения лишь в 

том случае, если школьник ее замечает. 

Целенаправленное обучение обнаруживанию орфограмм должно 

начинаться с первого года обучения.Период обучения грамоте – весьма 

ответственный этап для формирования орфографических навыков. Очень 

важно именно в данный период создать предпосылкидля успешного развития 

орфографической зоркости, показать школьникам 

неоднозначноесоответствие между звучащим словом и написанным, двигаясь 

не столько от буквы к звуку,а наоборот – от звука к букве. Также в это время 

целесообразно сформироватьпредставление о слабых и сильных позициях 

звуков. Начать работу по формированию орфографической зоркости следует 

одновременно с обучением двум видам чтения:орфографическому и 

орфоэпическому. При этом следует активно использовать прием работы как 

орфографическое проговаривание. 

Еще одним важным шагом в развитии умения ставить 

орфографические задачи является знакомство с наиболее отличительными 

признаками орфограмм гласных и согласных иобучение детей умению по 

этим признакам находить орфограммы. Формирование навыков грамотного 

письма у младших школьников базируется на усвоении грамматической 

теориии орфографических правил. Практическая работа учащихся в 

большинстве случаев опирается на правила, которые эффективны лишь в 

случае их точного, уместного и быстрого применения. 

Для получения результатов в формировании прочных 

орфографических навыков необходима непрерывная систематическая работа. 
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В первую очередь, надо научить учеников слышать звуки, определять их 

количествов слогах, а затем в словах, различать согласные и гласные, 

ударные и безударные. Второй этап в этой работе – это формирование 

орфографической зоркости. Педагог должен научить ученика видеть и 

узнавать орфограммы,а этот навык формируется только в практической 

деятельности и являетсярезультатом многократных действий. И третье – 

научить детей самоконтролю, то есть ученик должен научиться 

контролировать себя во времяпроверки своей работы. 

Таким образом, звуковой анализ, то есть сопоставление звучащих 

единиц речи и графических единиц письма, орфографическая зоркость и 

самоконтроль – вот, что необходимо для выработки безошибочного 

письма.Для успешного решения орфографической задачи необходимо, 

прежде всего, найти орфограмму по опознавательным признакам и 

определитьтип этой орфограммы. Любое орфографическое действие 

характеризуетсяопределенной структурой. Так, М.Р. Львов полагает, что в 

процессе его выполнения необходимо преодолеть следующие ступени: 

 отыскать орфограмму; 

 выявить ее тип; 

 наметить метод решения задачи; 

 определить и реализовать последовательность «шагов» решения; 

 написать слово в соответствии с решением орфографической задачи [2, 

с. 145]. 

Процесс обучения правописанию базируется на «трѐх китах»: это – 

орфограмма как объект применения орфографического правила, само 

правило как «формула», фиксирующая отправные положения конкретных 

языковых явлений и их нормы, и путь разрешения орфографической задачи. 

Самый первый этап состоит в умении обнаруживать орфограмму, без чего не 

может быть решѐн вопрос правильного написания. Отсутствие или 

недостаточная сформированность умения выделять орфограммы – основная 

причина, препятствующая полноценному развитию орфографического 
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навыка. И, действительно, способность видеть орфограммы выступает 

базовым орфографическим умением, получившим в научной литературе 

самостоятельное определение «орфографическая зоркость» [4]. 

Впервые это терминологическое понятие использовано В. П. 

Шереметевским, педагогом-методистом конца XIX века, который под 

орфографической зоркостью понимал «пристальное внимание к 

орфографической стороне слова при чтении и списывании, умение заметить 

те места в слове, которые могут вызвать у пишущего затруднения»[9].  

Н. С. Поздняков в качестве принципа усвоения правописания слова 

указывал фиксацию внимания «пишущего на той его части, где заключается 

какая-нибудь орфографическая трудность» [47]. А. М. Пешковский в 

качестве одной из причин безграмотности выводил орфографическую 

«слепоту» [47].  

М. Р. Львов раскрывает понятие орфограммы как явления в процессе 

передачи речи средствами письма, при котором возникают графические 

варианты и требуется выбор лишь одного орфографически возможного. 

Следовательно, отличительным признаком наличия в слове орфограммы (в 

отличие от еѐ отсутствия в словах, в звучании и, следовательно, в написании 

которых нет вариативности) является наличие выбора графических знаков 

(букв). Далее, когда орфограмма обнаружена (то есть выявлена 

необходимость найти единственно верный вариант написания), выбор буквы 

осуществляется с опорой на правила правописания. Обоснование 

орфограммы(«проблемного» места в слове, отправных условий для 

применения того или иного правила) и выбор требуемого конкретным 

случаем правила определяют ход решения орфографической задачи. Сегодня 

и для теоретиков, и для практиков аксиоматичен факт, что способность 

выявлять орфограммы – важнейшее из орфографических умений. И оно 

должно быть развито как базовый принцип работы со словом ещѐ в 

начальной школе[47]. 
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Развитие лингвистики и появление, в частности, раздела фонологии 

(функциональной фонетики) определили новый этап в теории и практике 

русского правописания. С позиций фонематической концепции 

орфографическая зоркость – это умение оценивать каждый звук в слове, то 

есть различать, в какой позиции он стоит. Из фонематического принципа 

вытекают три обобщѐнных правила русской орфографии: 

– безударные гласные в пределах одной морфемы обозначаются той же 

буквой, что и под ударением: травинка– потому что травы. 

– согласный с проблемным звучанием сохраняет той же буквенное 

обозначение, что и в сильной позиции: таз– поскольку тазы, волоски — 

поскольку волосок; 

3) мягкость согласного перед мягким согласным обозначается в случае, 

если она сохраняется и перед твѐрдым согласным или в конце слова: 

встанька–встань, но фантик–фант. 

Все три правила постулируют общий принцип проверки фонемы еѐ 

основным вариантом, реализуемым «в сильной позиции» [4, с. 187]. При 

таком подходе сначала следует научиться выявлять орфограмму, а после 

находить требуемое данной орфограммой правило и осуществлять написание 

слова в соответствии с ним. 

Фонетический (основанный исключительно на звучании) принцип 

орфографии приемлем в ситуации, когда буквенный состав слов полностью 

соответствует или максимально приближен к звуковому (например, родина, 

плоть). Фонетическим по своей сути является правописание приставок, 

оканчивающихся на з-/с-: конечный звонкий [з]/[з՚] не претерпевает 

оглушения в позиции перед звонким согласным или гласным, но оглушается 

до звуков [c]/[с՚] перед глухими согласными и на письме обозначается 

буквой -с-. Обучающихся начальной школы достаточно приучить слушать и 

фиксировать тот звук, который естествен при нормативном произношении и 

отображать его соответствующим произносимому звуку письменным знаком. 
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Русская орфография прошла долгий путь исторического развития, 

поэтому даже на современном еѐ этапе имеются написания, которые не 

отражают современных произносительных норм, то есть буквенный состав 

слова отражает устаревшее произношение.  

Исторический принцип русской орфографии заключается в следовании 

сложившемуся в силу традиции написанию. Одна из первых изучаемых 

младшими школьниками орфограмма«жи–ши» воспроизводит древнерусское 

произношение гласного после некогда мягких шипящих [ж՚] и [ш՚]. Память о 

нормах старославянского языка определяет написание гласной -а- в 

приставках раз-, рас-: разбег, рассказ, растянуть– вместо исконно русских 

роз-, рос- (розвальни, роспись– на современном этапе только в ударной 

позиции). Историческим является также написание ряда слов, 

фонематический состав которых сегодня не прояснѐн, например, написание 

корневого -о- в слове колесо сегодня является традиционным и не 

объясняется связью с корнем кол- (коло – круг), так как в детском сознании 

эта связь ослаблена. Такие примеры в практике изучения языка 

функционируют в «статусе» словарных, этот термин один из «рабочих» на 

занятиях в начальной школе. Несмотря на то что традиционные 

(исторические) написания не поддаются проверке посредством замены 

гласных и согласных фонем в слабой позиций соответствующими им 

сильными, они всѐ же сохраняют принцип единообразного написания 

(например, ряд слов с тем же корнем -кол-: колесо, кольцо, колобок, около, 

околоток и др.). Тем самым традиционный принцип функционально весьма 

близок принципу морфологическому. 

Морфологический принцип орфографии опирается не только на 

теоретические знания учащегося, но и на фонетические, морфологические, 

синтаксические обобщения, речевые умения в области фонетики, 

грамматики, словообразования, семантики[2]. Морфологический принцип 

предписывает обозначать одинаковым способом позиционно чередующиеся 

фонемы; при этом сохраняется графическое единообразие морфемы. Это 
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достигается тем, что на письме не отражаются позиционные чередования 

гласных и согласных фонем, то есть фонемы, находящиеся в слабых 

позициях, обозначаются теми же буквами, что и в сильных (сказать – 

рассказ, сказка). 

Прежде чем приступить к работе над определенным орфографическим 

навыком, важно точно установить, какие знания и умения составляют его 

фундамент, какими частными операциями должен владеть ученик, а  какие 

взаимодействия должные вступать эти частные операции между собой. 

По мнению С. Савинова, для формирования целостного умения и 

овладения орфографическим навыком, каждый ученик начальной школы 

должен обладатьследующими навыками: 

 осуществлять анализ звукобуквенного состава слов, 

уметьсопоставлять количество звуков и букв в известных ему двусложных 

словах; 

 правильно списывать слова, предложения, текст, 

осуществлятьконтроль написанного, сравнивая его с образцом; 

 уметь записывать под диктовку слова, предложения, текст (30–

40слов),писать на слух без ошибок слова, совпадающие в произношении и 

написании; 

 определять «опасные» места в словах на основании 

изученныхорфограмм; 

 находить и исправлять орфографические ошибки по 

изученномутеоретическому материалу; 

 составлять предложения из слов, предложения на заданную 

темуи уметь их записывать; 

 составлять небольшой текст (4–5 предложений) по иллюстрации 

или на заданную тему (с помощью учителя) и уметь записывать его. 

Основу каждого орфографического навыка составляют вполне 

определенные знания и умения. С учетом характера орфограммы 
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орфографические навыки можно разрешить на две группы, предложенные 

М.Р Львовым[29]: 

 навыки, формируемые на фонетико-словообразовательной основе 

(правописание корней, приставок, суффиксов); 

 навыки, формируемые на морфолого-синтаксической основе 

(правописания окончаний)[47]. 

«Формирование орфографических навыков – сложный 

речемыслительный процесс, в реализации которого большую роль играют 

мыслительные операции, как на невербальном, так и на вербальном уровне 

мыслительной деятельности» [2]. Виды орфографических умений и навыков, 

которые формируются в школе: 

1) нахождение в слове орфограмм; 

2) написание слов с изученными видами орфограмм, в том числе слов с 

непроверяемыми написаниями; 

3) графическое выделение орфограмм; 

4) нахождение и исправление орфографических ошибок.  

Для формирования у учащихся орфографических навыков необходимы 

следующие условия:  

– высокий научный уровень преподавания орфографии;  

– связь между формированием орфографических навыков и развитием 

речи;  

– знание учащимися орфографических правил;  

– знание учащимися схемы применения правил (схемы 

орфографического разбора) и их умение производить орфографический 

разбор, способствующий применению правил;  

– использование для отработки умения применять орфографическое 

правило продуманной системы упражнений. Упражнения и правильно 

понятая тренировка – это повторное решение одной и той же задачи. В их 

процессе орфографическое действие совершенствуется и качественно 

видоизменяется. 
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Сегодня в методике обучения орфографии имеется положение о том, 

что формирование орфографического навыка – процесс осознанный. Он 

должен базироваться на теории, необходимых знаниях, правилах, которые 

подлежат изучению и закреплению посредством системы упражнений и 

заданий. Орфографическая зоркость выступает немаловажным элементом в 

формировании орфографического навыка. Ей должно быть уделено особое 

внимание в развитии грамотности младших школьников.  

По определению М.Р. Львова, орфографическая зоркость – это 

способность, умение быстро обнаруживать в тексте, в словах и их сочетаниях 

орфограммы и определять их типы. Орфографическая зоркость предполагает 

умение обнаруживать ошибки, допущенные при записи [42]. Другими 

словами, орфографическая зоркость – «это выработанная способность 

обнаруживать те места в словах, где письменный знак не определяется 

произношением» [41]. Данное умение развивается постепенно, в процессе 

выполнения разнообразных упражнений, обеспечивающих зрительное, 

слуховое, артикуляционное, моторное восприятие и запоминание 

орфографического материала. Зоркость требует развитого внимания: 

школьник должен видеть все буквы в слове. 

Достаточно остро стоит проблема выбора оптимальных средств 

формирования орфографических навыков, что свидетельствует о 

недостаточной разработанности методики формирования орфографических 

навыков в начальных классах. Все вышесказанное свидетельствует о 

необходимости адекватного решения указанных проблем на ранних этапах 

школьного обучения.  

 

1.2. Особенности формирования орфографического навыка у 

младших школьников 

 

Многократные повторения материла по грамматике в начальной школе 

не дают нужногорезультата, а порой остаются совсем неусвоенными, 
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несмотря на то, что учащиеся знаютправило, умеют правильно его 

формулировать, однако при записи на доске и во время диктантадопускают 

ошибки. Тем временем мы замечаем, что учащиеся участвуют в процессе 

урока, носам процесс как будто проходит мимо них, учащиеся не напрягают 

ни память, ни мышление, онисовершенно не сосредоточены на уроке. 

Подобного рода работу на урокиах называют пассивной,поскольку она не 

захватывает учащихся, не овладевает ими полностью, не увлекает. И, 

какследствие, подобные знания не могут быть основой образования. 

Активное усвоение материала предполагает активизацию во время 

процесса обучения мышления,памяти, сосредоточенности на заданиях, 

предлагаемых учителем. А все перечисленное требуетнапряжения ума и 

воли. 

В свое время К.Д.Ушинский отмечал, что внимание - единственная 

возможность внестивпечатления жизни «в душу ребѐнка». Внимание – это 

сосредоточенность сознания, требующаяактивности учащихся. Этим и 

вызвано повышенное внимание психологов к вниманию в процессеовладения 

навыками и умениями.  

Обучение русскому языку предполагает развитие умениявидеть и 

разграничивать формы слова, развитие орфографической зоркости. Все эти 

процессыневозможны без внимания. В процессе работы над словом учащиеся 

должны держать в центревнимания составные части слова, то есть, произнося 

слово, учащиеся должны слышать каждыйзвук этого слова целиком. Только 

при условии, что в ребенке воспитано внимание к слову, кзвукам, можно его 

научить писать грамотно. [6, с.57]. 

Итак, развитие у детей памяти, запоминания, играет немаловажную 

роль в процессе обучения грамотному письму. Как известно, существует 

память эмоциональная логическая,зрительная, двигательная, слуховая и т.д. 

В поле деятельности слуховой памяти входит запоминание фонем. 

Фонемызапоминаются в процессе письма, например, во время диктантов. В 

процессе списывания и вовремя диктантов с визуальной подготовкой 
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используется зрительная память. Кинестетическая – орфографическое 

послоговое произнесение слова, в результате чего закрепляется 

фонемныйсостав слова в артикуляции. Данный вид памяти применяют в 

процессе обучения детейправописанию слов с непроверяемыми 

орфограммами. 

В процессе записывания учащимся одного и того же слова несколько 

раз используетсямоторная память. Методических указаний на счет того, 

сколько раз нужно записывать слово дляположительного результата, не 

существует. [1, с.19]. 

Сознательное отношение учащихся к обучению играет большую роль в 

процессеобучения русскому языку. К сожалению, дети не всегда проявляют 

инициативу в усвоении знаний.Порой приходится неоднократно взрослым 

напоминать о том, что необходимо выполнить то илииное задание. 

Заинтересовать учащегося процессом обучения русскому языку 

представляетсявозможным, если загрузить его посильными, но требующими 

логики, анализа, сравнения,доказательной базы, заданиями.Независимо от 

того, насколько увлекательна учебная задача, на ее решение 

необходимозатрачивать определенные силы, энергию. И большой ошибкой 

будет являться мнение о том, чтообучение – это только забава, игра, а не 

труд, требующий напряжения. Для тогочтобы учащиеся не повторяли 

ошибок, а наоборот, старались их не делать,учитель должен объяснять им 

характер возникновения неграмотного письма.Таким образом, внимательное 

отношение к слову, запоминание правильного написания его,активность 

мыслительных процессов, отношение к учебе на сознательном уровне, воля 

кобучению – комплекс факторов, определяющих успешное формирование 

орфографическихнавыков у учащихся начальных классов. [2, с.13]. 

П.С.Жедек отмечает, что орфографическое действие мы имеем 

возможность наблюдать в том случае, когда автор письма обращается к 

правилу, поскольку именно тогда он понимает наличие орфограммы в слове. 

[3].  
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Известны выделенные М.Р.Львовым этапы решения орфографической 

задачи: обнаружение орфограммы; выявление проверяемости / 

непроверяемости орфограммы; определение способа решения задачи в 

соответствии с видом орфограммы. Следующий этап – это составление 

пошагового решения задачи. И завершающие этапы – выполнение действий 

по созданному алгоритму и написание слова в соответствии с решением 

задачи. И, наконец, самопроверка. [4, с.46]. 

Если рассматривать целостный алгоритм формирования 

орфографического умения (навыка), опираясь на методические труды М.Р. 

Львова, стоит выделить слоедующие этапы работы:  

1. Мотивационный этап: потребность письменного изложения мысли. 

2. Жизненная (учебная) ситуация порождает потребность проверять 

написание слов,сочетаний, конкретнее – проверять орфограммы. Осознавая 

мотивы предстоящего действия,школьник ставит цель, осознает задачу. 

3. Ориентировочный этап: поиск способа решения задачи: 

грамматическое обоснование, опора на правила(правило), осознание 

алгоритма. 

4. Операционный (исполнительский) этап: составление алгоритма для 

данного случая (плана, последовательности действий), проверка орфограммы 

по ступеням алгоритма («по шагам»). 

5. Повторное, многократное выполнение действия по правилу (по 

алгоритму) в измененных условиях и вариантах, с постепенным нарастанием 

трудности, с постепенным «свертыванием» алгоритма, его сокращением, с 

ускорением действия. 

6. Появление элементов автоматизма, дальнейшее «свертывание» 

алгоритма, усиление автоматизма в результате тренинга, упражнения. 

7. Контрольно-оценочный (самооценочный) этап: достижение более 

или менее полного автоматизма; самоконтроль, самопроверка,укрепление 

безошибочного письма. Постепенный отказ от употребления правил с 

операционными целями: они применяются с целью самоконтроля.  
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8. Свободное автоматизированное письмо в различных ситуациях 

жизни. Все внимание сосредоточивается на содержании того, что пишется. 

Правила выполняют как бы резервную функцию с переходом в нужный 

момент к функции контроля и корректировки[29, с. 242-243]. 

В своих работах П.С. Жедек пишет о тех же этапах, но несколько 

обобщенно. Авторотмечает, что орфографическое действие предполагает 

наличие двух этапов: 

 постановка орфографической задачи; 

 решение орфографической задачи, то есть выбор знака, 

соответствующего правилу. [3, с.231]. 

Довольно часто мы встречаемся с таким явлением, когда усвоив 

правило, дети правильновставляют пропущенную букву, но при этом они 

допускают ошибки в тексте. Связана подобнаяситуация с тем, что, вставляя 

пропущенную букву, дети решают лишь орфографическую задачу,для 

осознанно правильного написания слова в тексте им нужно сначала 

поставить эту задачу,т.е. найти орфограмму. Именно поэтому 

орфографическая зоркость так важна, и ей отводитсяроль базового умения. 

Интересно то, что в работах Т.В.Жеребило представлен комплексно-

процессуальныйметод обучения речи, при котором все навыки, в том числе, 

и орфографические формируются впроцессе речевой деятельности [8; 9; 10; 

11; 12]. 

М.Р.Львов пишет о том, что одна из причин допускаемых учащимися 

ошибок в письмеявляется или полное отсутствие орфографической зоркости, 

либо недостаточная еесформированность. По определению исследователя, от 

15 до 45% орфограммучащиеся младшей школы находят самостоятельно, и 

только в том случае, если учитель работает надразвитием орфографического 

навыка, уровень обнаружения орфограмм достигает от 70 до 90%[28]. 

Обучать учащихся обнаруживать орфограмму необходимо с самого 

начала процесса обучения [4,с.17]. 
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П.С.Жедек является основоположником системы обучения учащихся 

начальных классовпостановке орфографических задач, основу которой 

составляет фонемная теория русского письма[16; 17]. 

Учителя-практики на современном этапе обучения школьников могут 

руководствоватьсямногими приемами этой системы для формирования и 

развития орфографических навыков. 

Первостепенной задачей учителей начальных классов является 

обучение первоклассниковотличительным признакам орфограмм, с тем, 

чтобы, не зная орфографических правил, они моглинаходить орфограммы. 

Большая часть орфограмм русского языка – это орфограммы слабыхпозиций, 

например, безударные гласные в разных частях слова, парные по глухости 

звонкостисогласные и т.п. При условии усвоения учащимися отличительных 

признаков орфограмм, онибудут иметь возможность ставить перед собой 

орфографические задачи перед изучениемсоответствующих правил. 

Достижение высокого уровня орфографического навыка – залог успеха 

в дальнейшемобучении школьников. Обучение орфографии в период 

обучения грамоте носит по преимуществупропедевтический характер: 

учащиеся практическим путѐм получают необходимые сведения озвуках 

речи: гласных (ударных и безударных) и согласных (твердых/мягких, 

звонких/глухих). 

Орфографическая пропедевтика должна организованно включать 

разные написания впрактику письменной речи учащихся, но ни в коем случае 

не перегружать учеников заучиваниемправил. Согласно методическим 

указаниям, учебникам, программам учителя должны обеспечитьучеников 

минимальными знаниями, необходимыми им для верного применения 

правила.В настоящее время в учебники включен обширный материал для 

пропедевтическойработы, направленный на изучение орфографических тем. 

В процессе работы с учащимися первыхклассов выясняется, что учащиеся 

могут ознакомиться с основными типами этих орфограмм. 
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Учащиеся больше всего ошибок допускают в словах с непроверяемыми 

гласными,парными звонкими и глухими согласными. Это является еще 

одним условием налаживанияпропедевтической работы по изучению 

безударных гласных в период обучения грамоте. 

Формирование навыка правописания безударных гласных начинается с 

умения ставить правильноударение.Обычно к концу букварного периода 

учащиеся усваивают навыки ставить ударение приусловии, что занятия по 

определению ударения были систематическими. После успешногоовладения 

указанным процессом учащиеся без труда находят в слове гласную, которая 

не стоитпод ударением, и умело используют правило на ее правильное 

написание. 

Какотмечает М.Р. Львов, уровень овладения навыками грамотного 

письмаучащимися начальных классов определяется грамматическими 

правилами конструирования слов в предложениях, точным выбором 

словоформ с точки зрениясемантики языка, стилистическ и верным их 

употреблением и сформированностью орфографических навыков[29].  

Орфографическиенавыки классифицируются как интеллектуальные и 

формируются на базе умственных действий. Они напрямую зависят от 

развития устной речи и в качестве компонента включаются в речевую 

деятельность (в письменном выражении). Навыки правописания неразрывно 

связаны с усвоениемграмматики, которая устанавливает правила русского 

правописания, с овладением определенными значениями и осознанием 

«орфографической цели»[4]. 

Ученые отмечают, что с психологической точки зрения данныйпроцесс 

выглядит следующим образом. При выполнении частных 

действий(написании слов с непроизносимой согласной все внимание 

младшего школьника сосредоточивается на цели этого действия, она 

находится в полеего отчетливого сознания.Оно не должно отвлекать 

внимания пишущего от основной цели, т.е. действие полностью 

автоматизируется.  
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Помнению С.Ф. Жуйкова, орфографический навык формируется в 

результате многократных повторений и упражнений на основе более простых 

навыкови умений, таких как навык письма (автоматизированное начертание 

букв), умение проводить звуковой анализ слова (данный процесс 

предполагает также наличие навыка целенаправленного фонематического и 

слогового анализа), умениеустанавливать морфемный состав слова и на 

основе грамматических знаний выделять из слова орфограмму, требующую 

проверки, умение подвести орфограмму под соответствующее ей правило и 

некоторые другие умения[22, с. 69]. 

Основываясьна теоретическом положении П.Я. Гальперинао 

поэтапности формирования умственного действия, Г.С. Сухобская выделяет 

три этапа становления орфографического навыка.  

Напервом этапе учащиеся через систему суждений и умозаключений 

овладевают развернутым рассуждением, усваивают грамматические 

признаки орфограммы, способы ее определения в конкретных языковых 

формах. На данномэтапе проводится морфологический анализ слова, 

выделяется конкретная орфограмма, определяется ее принадлежность к 

определенной группе орфограмм,контролируемых данным правилом 

правописания. После распространения характерных признаков данной 

группы орфограмм на ту, которую требуется написать, осуществляется ее 

верное написание. Объясняет такую развернутую формуактуализации знаний 

потребность в теоретическом обосновании своих действий[13].  

Ворфографическом навыке сохраняются осознание грамматической 

природы правил правописания, неавтоматизированные элементы, 

основанные на понимании строя языка и необходимые для передачи 

содержания речи. Связь между языковым значением и графической формой 

закрепляется в обучении. При обучении в школе ученики усваивают 

грамматическое значение словоформ, знакомятся с грамматическими 

категориями и учатся ими оперировать ( категории рода, числа, падежа и т. 

д.). 
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Современная психология рассматривает формирование 

орфографических навыков как образование временных связей или 

ассоциаций[9].  

С.Ф.Жуйков различает три уровня орфографических ассоциаций[22]. 

Ассоциации первого уровня образуются до изучения правил на базе речевой 

практики. Ассоциации второго уровня не составляют орфографического 

навыка, но уних имеются сходные черты с ассоциациями третьего уровня, 

так как они основаны на знании правил и усвоении грамматических понятий. 

Ассоциации второго и третьего уровней образуются на базе ассоциаций 

первого уровня, которые могут оказывать на них как положительное, так и 

отрицательное влияние. Данная закономерность связана с особенностями 

развития речи ребенка. Недостатки произношения, нечеткость, смазанность 

речи не позволяют детям в процессе письма опираться на четкие образы, 

успешно усваивать морфемный состав слов, а также такие грамматические 

категории, как род, число,падеж. Например, при формировании навыков 

правописания безударной гласной в корне ассоциативная цепь основана на 

следующих ассоциациях: слуховом изрительном восприятии слова, 

осмыслении и дифференциации его лексическогои грамматического 

значений, определении морфемного состава слова и письменной реакции в 

виде написания слова.  

Таким образом, механизм образования орфографического навыка 

базируется на овладении фонетическими, грамматическими, 

словообразовательными и орфографическими знаниями и соотнесении их 

между собой, поскольку данный навык представляет сложную систему 

ассоциаций. 

Умения и навыки являются неотъемлемой частью познавательной 

деятельности. Об их соотношении высказываются различные мнения. Одни 

исследователи считают, что навыки основаны на умениях, т.е. по мере 

автоматизации умения становятся навыками [9;13]. 
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Согласно другой точке зрения, навык не базируется на умениях. 

Умение является более высокой формой осознания [22]. В методической 

литературе орфографический навык рассматривается как 

автоматизированное действие, формирующееся у младших школьников на 

основе умений и связанное с усвоением ряда правил, способов их 

применения в письме, а также частных операций [38]. В процессе 

становления навыка они переходят в автоматизированное действие. 

Среди условий образования навыков выделяются:  

1) знание правил (знание формулировки орфограмм или умение 

рассказывать содержание своими словами;  

2) знание приемов применения правил и умение их применять (разбор 

слова по составу);  

3) система упражнений, благодаря которым формируются навыки 

правописания.  

4) изменение направления умственной деятельности благодаря 

включению аналитико-синтетических операций, абстракции, обобщения и 

умозаключения. 

Н.С.Рождественнский в своих работах пишет о том, что данный 

процесс основан на умении младших школьников планировать свою 

умственную деятельность: намечать последовательность действий, знать 

способы анализа слова и одновременно уметь выделять необходимые 

признаки, уметь делать выводы, умозаключения и т.д. Чтобы решить 

орфографическую задачу, требуется выбрать правило,к которому относится 

данная орфограмма. В значительной степени это предполагает знание и 

понимание содержания правила. Поэтому,решение орфографической задачи 

предполагает также и воспроизведение самого правила, и выполнение 

орфографического действия, соответствующего этому правилу[38]. 

Итак,процесс овладения орфографией учащимися имеет сложную 

многооперационную и многоуровневую психологическую структуру, 

предполагающую сформированность многих действий и операций. В своем 
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становлении он проходит ряд этапов: от развернутых действий и операций до 

быстрого их протеканияи образования прямой ассоциации между 

исполнительной и обосновывающей частью орфографического действия с 

обязательным осознанием младших школьников цели письма (правильно 

передать свою мысль и без ошибок написать слова). Автоматизированность 

навыка правописания не означает отсутствия сознательного контроля со 

стороны пишущего ученика. 

 

1.3. Ключевые способы формирования орфографического навыка у 

младших школьников.  

 

Каждый год количество изучаемого материала увеличивается, именно 

поэтому традиционные методы, формы и приѐмы, которыми располагает 

методическая наука, с каждым годом становятся неудобными в применении. 

Именно поэтому учителя вынуждены находить и внедрять новые 

инновационные средства и технологии для изучения орфографии.  

Одной из таких технологий является технология учебного 

моделирования. Учебное моделирование представляет собой построение 

моделей, явлений и процессов.Моделью называется система объектов или 

знаков, воспроизводящая некоторые существенные свойства оригинала, 

способная замещать его так, что его изучение даѐт новую информацию об 

этом объекте [4, с.44].  

Данная технология эффективна тем, что с еѐ помощью можно свести 

обучение от сложного к простому, от незнакомого к знакомому, при помощи 

этой технологии можно сделать доступным для школьников то, что для них 

является сложным объектом для понимания.  

К основным чертам технологии учебного моделирования относятся:  

1. Создание и поддержание высокого уровня познавательного интереса 

и самостоятельной умственной активности учащихся.  

2. Экономное и целесообразное расходование времени урока.  
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3. Высокий положительный уровень межличностных отношений 

учителя и учащихся.  

В настоящее время в целях формирования орфографического навыка 

младших школьников используются различные модели, способствующие 

эффективному усвоению правил правописания. В таком случае они осознают 

содержание орфограммы и легче запоминают изучаемое правило. При этом 

необходимо представить детям и закрепить путем повторений образец.  

Для закрепления на письме орфографического навыка необходимо: при 

произношении про себя (или вслух) графически фиксировать 

(стрелками,точками, выделением отдельных частей слова, подчеркиванием 

определенных букв). 

Для полной автоматизации орфографического навыка нужно 

выполнять определенные упражнения с применением моделирования. Так, 

например, при изучении темы: «Учимся писать суффиксы -ИК- и -ЕК- » 

может быть использована следующая схема-модель, которую дети 

разрабатывают после изучения правила в учебнике (Рис.1): 

 

 

Рис.1. – Учебная модель при изучении темы «Правописание суффиксов -ИК-/-ЕК-» 

 

При помощи технологии учебного моделирования младшие школьники 

учатся анализировать состав нашей речи, внимательнее относятся к 

записываемому слову, сознательнее воспринимают изучаемое 

орфографическое правило.Схемы, таблицы, модели используются с целью 

включения каждого ученика в активную деятельность, доведения материала 
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по изученной теме до полного понимания. Они включают в процесс 

запоминания зрительную память, развивают образное мышление, позволяют 

разнообразить работу на уроке, активизируют познавательную деятельность 

учащихся, повышают «плотность» урока, дают возможность эффективнее 

организовать работу по формированию орфографического навыка. 

В методической литературе также известные такие методы 

формирования орфографического навыка, как: метод языкового анализа, 

метод языкового синтеза, имитативный метод, метод решения грамматико-

орфографических задач, алгоритмизация правил.  

Метод языкового анализа: звукобуквенный (фонетико-графический) 

разбор; слоговой анализ(определение количества слогов,постановка 

ударения); семантический анализ(определение смысла текста,подсчет 

количества слов в предложении); словообразовательный и морфемный 

анализ (разбор слов на морфемы) 

Метод языкового синтеза: синтез на уровне звуков и букв; синтез слов; 

синтез синтаксических конструкций. 

Имитативный метод (запоминание, заучивание): списывание; 

выделение непроверяемых слов и их выписывание; использование словари-

ков учебника; отчетливое побуквенное проговаривание слов в сопоставлении 

с орфоэпическим произношением; правильное, безошибочное письмо любого 

вида. 

Метод решения грамматико-орфографических задач.Специально 

отобранные орфографические упражнения предполагали выполнение таких 

заданий, как вставка пропущенных букв, исправление ошибок, подбор 

однокоренных слов и проверочных, выписывание слов на определенные 

правила, замена одним словом, списывание с раскрытием скобок, запись слов 

в несколько столбиков, подбор эпитетов словам, обозначение ударений, 

подбор слов на определенные правила и разбор слов по составу и другие. 

Орфографический навык формируется с помощью различных средств; 

остановимся более подробно на алгоритмизации правил. Т.Ю. Дарина под 
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алгоритмом понимает «инструкцию, предписывающую, какие операции и в 

какой последовательности нужно выполнять, чтобы применить 

соответствующее правило» [15, с. 66]. 

Сторонники алгоритмического метода обучения (Л.Н. Ланда, Н.Н. 

Студенцов, В.П. Малащенко, Н.Н. Алгазина, Л.А. Ростовецкая и другие) 

видят его положительную роль в том, что, обучаясь алгоритмам,младший  

школьник контролирует не только конечные результаты мыслительной 

деятельности, но и осознаѐт правильность и последовательность тех 

операций, с помощью которых он к этим операциям приходит. Осознание 

последовательности логических операций даѐт возможность овладеть 

структуризацией – в этом, по их мнению, положительная роль алгоритма. 

В начальноᡃй школе орфоᡃграфические прᡃавила и их зᡃначимость дᡃля 

грамотноᡃго письма леᡃгче усваивᡃаются учащᡃимися через тᡃакие игровᡃые 

приѐмы, кᡃак рифмоваᡃнные упражᡃнения, вклᡃючающие в себᡃя слова с 

оᡃпределѐнныᡃми орфограᡃммами и поᡃяснение к нᡃим, и грамᡃматические сᡃказки, 

обрᡃазно объясᡃняющие причᡃины возникᡃновения каᡃкой-либо 

орфоᡃграфической зᡃадачи и реᡃшение еѐ.  

 Методисты в области орфографического письма отмечают, что для 

успешноᡃго формироᡃвания орфоᡃграфическиᡃх навыков у учᡃащихся начальной 

шᡃколы возмоᡃжны следуюᡃщие группы орфоᡃграфическиᡃх упражненᡃий:  

 1) грамматᡃико-орфогрᡃафический рᡃазбор – это уᡃпражнение 

поᡃдразумевает поᡃиск в записᡃанном тексте всеᡃх «опасных мест» и их 

объᡃяснение. Дᡃля пониманᡃия и закреᡃпления сутᡃи искомых орфо ᡃграмм 

целесообрᡃазно провоᡃдить с учаᡃщимися некоторᡃые практичесᡃкие действᡃия. 

Например, прᡃи обучении прᡃавописанию преᡃдлогов можᡃно позволитᡃь детям 

соᡃвершать деᡃйствия относᡃительно преᡃдметов и зᡃаписывать поᡃлученные 

фрᡃазы, разбирᡃая изученнуᡃю орфограмᡃму. 

Возможно также про ᡃанализировᡃать располоᡃжение предᡃметов и их 

деᡃйствия, нарᡃисованные нᡃа предметнᡃых картинкᡃах, для соотᡃнесения 

прᡃиставки и преᡃдлога.  
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 2) списываᡃние – это переᡃдача в писᡃьменной форᡃме зрительᡃно 

воспринᡃимаемого в моᡃмент записᡃи слова, преᡃдложения, теᡃкста. Оно чᡃаще 

всего сочетᡃается с выᡃполнением зᡃаданий граᡃмматическоᡃго характерᡃа. Это 

позᡃволяет отрᡃаботать прᡃименение орфоᡃграфическоᡃго правила. Кроᡃме того, 

коᡃмплексные уᡃпражнения позᡃволяют в еᡃдинстве с орфоᡃграфией реᡃшать и 

задᡃачу развитᡃия речи. Рᡃассмотрим комплексᡃные виды сᡃписывания: 

а) списыванᡃие со встаᡃвлением проᡃпущенных буᡃкв (упрᡃажнение 

заᡃкрепляет уᡃмение примеᡃнять изучеᡃнное правиᡃло); 

б) списыванᡃие с подбороᡃм подходящᡃих по смысᡃлу слов из дᡃанных 

ниже; 

в) восстᡃановление дефорᡃмированных преᡃдложений и теᡃкста 

(уᡃпражнение сᡃпособствует рᡃазвитию речᡃи учащихся); 

г) выборочное сᡃписывание (оᡃно заключаетсᡃя в списывᡃании слов нᡃа 

определѐᡃнное правиᡃло, на одну орфоᡃграмму); 

д) коллектиᡃвноерешенᡃиекроссворᡃдов и списᡃывание из н ᡃих полученᡃных 

ответоᡃв, в которᡃых есть заᡃкрепляемая орфоᡃграмма.  

3) диктант – вᡃид орфографᡃического уᡃпражнения, суᡃщность котороᡃго 

для учаᡃщегося состоᡃит в записᡃи восприниᡃмаемого на сᡃлух слова, 

преᡃдложения, теᡃкста. Как пᡃисал И.С. Никурашин, «усвоение 

учᡃащимисязвуᡃковойстороᡃны слова осуᡃществляетсᡃя в 1 классе в буᡃкварный 

перᡃиод. Чем чᡃаще учителᡃь проводит в этот пер ᡃиод анализ сᡃлова, чем боᡃльше 

внимаᡃния уделяет прᡃавильному, гроᡃмкому, отчѐтᡃливому проᡃизношению, чеᡃм 

настойчиᡃвее он проᡃводит письᡃмо по слуху, теᡃм легче детᡃи овладеют 

нᡃавыкоморфоᡃграфии и грᡃамотногопᡃисьма»[8]. Поэтому дᡃля формироᡃвания 

орфоᡃграфическиᡃх навыков дᡃанный вид рᡃаботы важно про ᡃводить уже с 1 

кᡃласса. В нᡃачальнойшᡃколе используют следуᡃющие виды дᡃиктантов:  

 – предупреᡃдительныйдᡃиктант, прᡃи записи которо ᡃгоучащиесᡃя сначала 

объᡃясняютуслᡃышанныеорфоᡃграммы, а зᡃатемзаписᡃывают;  

 – объяснитеᡃльныйдиктᡃант помогает уᡃже после 

зᡃаписипроверᡃитьправилᡃьностьнапᡃисанияслоᡃв с орфогрᡃаммами; 
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– выборочнᡃый диктант поᡃдразумеваетзᡃаписьтольᡃкоопределѐᡃнных слов 

иᡃлисловосочетᡃаний с изучᡃаемойорфоᡃграммой;  

 – свободныᡃй диктант – вᡃидупражнеᡃнийдопускᡃает для учᡃащихся 

некоторуᡃю свободу в вᡃыборе слов прᡃи записи дᡃиктуемого теᡃкста, измеᡃнения 

струᡃктуры предᡃложения. Дᡃиктуемый текст произносится с ᡃначала целᡃиком, 

затеᡃм по частяᡃм. Записывᡃается каждᡃая часть после повтор ᡃного еѐ прочтеᡃния.

 – самодиктант, или письᡃмо по памятᡃи. Учащиесᡃя запоминаᡃют текст, 

восᡃпринятый зрᡃительно илᡃи на слух, и зᡃатем пишут еᡃго самостоᡃятельно. 

Самодиктант может иметᡃь и поискоᡃвый характер: учᡃащиеся долᡃжны 

записатᡃь слова на изучеᡃнную орфогр ᡃамму, зашифрованные в ребусах, 

шарадах. 

– устный диктант. Учитель называет слова с изучаемой орфограммой 

или слова из словаря, а учащиеся показывают правильные буквы карточками 

из набора букв или пальчиковой азбукой, которая способствует также 

развитию мелкой моторики детей, что тесно связано с развитием речи 

учащихся.  

 – проверочный (или словарный) диктант. Это упражнение ставит целью 

выяснить уровень владения учащимися только что изученным и ранее 

отработанными правилами.   

 4) Лексико-орфографические упражнения. Эти упражнения 

подразумевают работу над семантикой орфографически разбираемого слова. 

Например, дети понимают, что допустив ошибку на изучаемое правило, они 

могут изменить значение слова: луг – лук, лиса – леса. Роза – роза, рог – 

рокрана – рано, Шарик – шарик. Кроме этого, к лексико-орфографическим 

упражнениям относится работа со словарями, где учащиеся могут не только 

посмотреть написание слова, но и уточнить его значение, что пополняет и 

активизирует словарный запас детей. С помощью этимологического словаря 

школьникам будет легче запомнить слова, написание которых нельзя 

проверить. Например, при изучении слова «вокзал» из словаря учащиеся 

узнают, что слово появилось в 19 веке в Англии. В окрестностях Лондона 
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некая предприимчивая дама по имени Джеймс Вокс превратила свою усадьбу 

в место для гуляний. Она построила павильон и назвала его «Вокс-холл» - 

«Зал госпожи Вокс». Вскоре так стали называть другие заведения с садами. В 

конце 19 века слово вокс-холл, или воксал, стало означать уже «концертный 

зал на железнодорожной станции». А вскоре последняя часть слова 

изменилась под воздействием слова «зал».   

 Превратившись в слово вокзал, в русском языке оно стало названием 

станционного здания для пассажиров любого вида транспорта.  

 5) работа с перфокартами, составленными на определѐнную 

орфограмму, помогает активизировать внимание учащихся на одном 

правиле, даѐт возможность проверить свои знания в данной области 

орфографии. Для учителя предлагаемый вид работы имеет ряд преимуществ: 

можно за короткий период времени оценить степень усвоения той или иной 

орфограммы, помочь в формировании у учащихся навыка правильного 

написания наиболее распространѐнных слов.  

 6) приѐмы мнемоники облегчают запоминание трудных слов и 

увеличивают объѐм памяти за счѐт образования искусственных ассоциаций. 

С точки зрения культуры умственного труда мнемоника - один из самых 

удобных приѐмов запоминания. Группы слов для запоминания можно 

составлять не только по тематическому принципу или по тождеству 

орфограммы, но и с учѐтом ритма, а на таблицах располагать слова в 

столбик, или группами, или лесенкой.  

 7) работа с дидактическими пособиями позволяет не только 

организовать более сжатое закрепление или повторение изученных 

орфограмм, но и знакомит учащихся с литературными произведениями, что 

способствует обогащению их словарного запаса и воспитанию интереса к 

языку. Например, в Сборнике самостоятельных работ «Вставь букву!» Т.В. 

Шкляровой использованы отрывки из стихотворений А. Фета, А. Пушкина, 

Ф. Тютчева, Н. Гумилѐва и др. Поэтому учащиеся не только вставляют 

пропущенные буквы и пишут проверочные слова, но и читают произведения 
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высокого художественного уровня.  

 8) творческие письменные работы. К ним относятся изложения и 

сочинения. Они характеризуются чѐтко выраженной направленностью на 

развитие речи учащихся - обогащение их словарного запаса и развитие 

навыков связной письменной речи. Изложения и сочинения могут 

проводиться на заключительном этапе изучения орфографической темы, 

когда учащиеся овладели правилом и научились его применять. Творческие 

письменные работы могут носить занимательный характер. Мы рассмотрели 

некоторые орфографические упражнения, которые используются нами с 

целью формирования грамотности учащихся, подчеркнув при этом главную 

задачу учителя - формирование орфографических навыков.  

 Для повышения уровня орфографической грамотности можно считать 

достаточно эффективное, полное преподавание данной темы на уроках 

русского языка, наличие связи между развитием речи и формированием 

орфографических навыков, знание орфографических правил и алгоритмов их 

применения, систематическое работа над упражнениями, позволяющих 

ученику постоянно применять орфографические правила и соответственно 

применять их на практике. Необходимым условием для более эффективного 

развития орфографических навыков у младших школьников является 

введениеработы на уроках русского языка, основанной на внедрении 

различных методов, приемов и упражнений. В самостоятельных работах 

младшие школьники сами находят способы решения практических заданий. 

Самостоятельная работа способствует развитию самостоятельности, 

уверенности, творческих способностей. Обязанностью учителя по 

самостоятельной работе заключается в том, чтобы дать детям возможность 

проявить себя, свои силы в решении заданий и упражнений. Самостоятельная 

работа является одним из наиболее эффективных средств формирования 

орфографической грамотности учащихся.  

Метод самостоятельной работы используется при изучении любой 

группы орфографии, так как школьники имеют навык работы с учебником. 
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Также можно использовать приемы самостоятельной работы по орфографии 

– списывание, орфографический разбор, письмо по памяти, упражнения 

творческого характера и другие. 

На уроках русского языка нужно использовать систему упражнений 

для самостоятельных работ, основной целью которых является 

предотвращение грамматических ошибок. Для закрепления и приобретения 

новых знаний правописания необходимо использовать упражнения, 

например, упражнения на установление родственности слов, на 

усовершенствование действий по выделению корня в слове. В методике для 

понимания способов и методов верификации используются упражнения, 

связанные с орфографическими наблюдениями. Для закрепления 

орфографического навыка используются также слова, содержащие в себе 

сразу несколько вариантов написания, над которыми ведется работа 

одновременно.  

Упражнения творческого характера – самый сложный вид письма, 

требующий внимания, умения рассредоточить его как на составление 

предложений, так и на запись своих предложений (каждое слово диктуется 

по слогам), а также на логику изложения.  

Самые легкие самостоятельные творческие работы – это составление 

предложений по опорным словам. Также для того, чтобы ученикам развивать 

сознательное восприятие слова, можно использовать грамматические 

зарядки, которые проводятся как самостоятельная работа на этапах 

закрепления новых знаний. То есть сначала произносится слово и 

одновременно на доске изображается его схема (в виде прямоугольника). 

Учащиеся задумываются над смыслом, определяют, стоит ли писать с 

маленькой или большой буквы, и почему. 

Таким образом, основными видами самостоятельной работы учащихся 

над ошибками являются: 

1. Самостоятельный поиск и исправление ошибок. 
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2. Самостоятельное исправление ошибок, только подчѐркнутых 

учителем или отмеченных на полях тетради при помощи условных знаков. 

3. Самостоятельное написание слов, в которых есть ошибки. 

4. Составление предложений со словами, в которых были допущены 

ошибки.  

5. Работа с орфографическим словарѐм. 

6. Выполнение дополнительных упражнений по правилам, в которых 

допущены ошибки.  
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Выводы по I главе 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (ФГОС НОО) ставит конкретную задачу научить 

учеников младших классов осознавать безошибочное письмо как одно из 

проявлений собственного уровня культуры, применять орфографические 

правила при записи собственных и предложенных текстов, овладеть умением 

проверять написанное. Для получения результатов в формировании прочного 

орфографического навыка необходима тяжелая непрерывная работа. В 

первую очередь, необходимо научить обучающихся слышать звуки, 

определять их количество в слогах, а затем в словах, различать согласные и 

гласные, ударные и безударные. Нередко случается так, что ученик знает 

правило, однако допускает ошибки при письме, так как фонетический слух 

не развит. 

Немаловажную роль играет формирование орфографической зоркости. 

Задача учителя научить ученика видеть ,узнавать и определять орфограммы. 

А этот навык формируется только в процессе обучения и является 

результатом многократных повторений , научить детей самоконтролю, то 

есть ученик должен научиться сам контролировать себя во время проверки 

своей работы. Таким образом, звуковой анализ, то есть сопоставление 

звучащих единиц речи и графических единиц письма, орфографическая 

зоркость и самоконтроль – вот что необходимо для выработки 

безошибочного, грамотного письма. Одним из достижений педагогической 

науки является абсолютное признание утверждения, в соответствии с 

которым наилучшие условия для обучения грамотности создаются только 

тогда, когда вначале это действие формируется как полностью осознаваемое.  

В практике начальной школы используются разные методические 

пособия. Поэтому, следует понимать не только общие подходы к вопросам 

обучения орфографии и формированию орфографического навыка, но и 

учитывать специфику каждой системы, программы, учебника. 
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ГЛАВА 2.ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ ОРФОГРАФИЧЕСКОГО НАВЫКА У МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

2.1. Диагностическая программа исследования 

 

На основе теоретических знаний, которые были получены в процессе 

анализа психолого-педагогической литературы, было проведено 

экспериментальное исследование, направленное на выявление уровня 

сформированности орфографического навыка. 

Анализ литературы по проблеме исследования позволил нам выделить 

в структуре целостного формирования орфографического навыка у младших 

школьников три ключевых параметра для анализа:развитие орфографической 

зоркости (умение обнаруживать орфограмму), умение подбирать 

проверочное слово и исправлять орфографические ошибки в тексте. Для 

методической работы ученику было предложено 12 слов.  

В экспериментальном исследовании приняли участие ученики 2 класса 

Общее количество испытуемых –16 человек. Возраст учащихся: 8–10 лет. 

При проведении констатирующего эксперимента использовались три 

методики работы, предлагаемые М.Р. Львовым и С. Савиным: диктант, 

списывание, исправление текста с ошибками.  
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Таблица 1 – Диагностическая программа исследования 

Измеряемый 

параметр / 

методика 

Уровни сформированности владения орфографическим навыком  

Низкий Средний Высокий 

Умение 

обнаруживать 

орфограмму в 

слове 

 

 

Методика 

«Словарный 

диктант» 

(9 слов) 

Ученик не способен 

обнаружить 

(выделить)  

орфограмму в 

слове, допускает 

орфографические 

ошибки 

 

Ученик 

недопускает 

орфографических 

ошибок, но не 

обнаруживает 

(выделяет) 

орфограмму в 

слове, но допускает 

орфографическую 

ошибку  

 

Ученик  

не допускает 

орфографических 

ошибок и обнаруживает  

(выделяет) орфограмму в 

слове.  

 

 

0–6  7–13 14–18 

Умение 

подбирать 

проверочное 

слово 

 

 

Методика 

«Списывание» 

(9 слов) 

Ученик не способен 

подобрать 

проверочное слово 

(или подбирает 

ошибочное слово)   

Ученик подбирает 

проверочное слово, 

прибегая к помощи 

учителя  

Ученик самостоятельно 

подбирает проверочное 

слово  

0–6  7–13 14–18 

Умение находить 

и исправлять 

орфографические 

ошибки 

 

 

Методика 

«Исправление 

текста с 

ошибками» 

(9 слов) 

Ученик обнаружил 

и исправил 

орфографические 

ошибки (с 

подбором 

проверочного 

слова) 

(до 3 слов) 

Ученик 

самостоятельно 

обнаружил  и 

исправил 

орфографические 

ошибки, подобрав 

проверочное слово 

Ученик самостоятельно 

обнаружил  и исправил 

орфографические 

ошибки, подобрав 

проверочное слово.  

0–6  7–13 14–18 

Всего:  0–20 21–41 42–54 

 

Описание уровней сформированности орфографического навыка у 

младших школьников.  

Параметр 1 – Умение подбирать проверочное слово (методика 

«Словарный диктант») 

Низкий уровень (0 баллов): Ученик не способен обнаружить (выделить)  

орфограмму в слове, допускает орфографические ошибки  
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Средний уровень (1 балл): Ученик не допускает орфографических 

ошибок, но не обнаруживает (не выделяет) орфограмму в слове.  

Высокий уровень (2 балла): Ученик не допускает орфографических 

ошибок и обнаруживает (выделяет) орфограмму в слове.  

Параметр 2 – Умение обнаруживать орфограмму в слове (методика 

«Списывание»).  

Низкий уровень (0 баллов): Ученик не способен подобрать проверочное 

слово (или подбирает ошибочное слово) . 

Средний уровень (1 балл): Ученик подбирает проверочное слово, 

прибегая к помощи учителя. 

Высокий уровень (2 балла): Ученик самостоятельно подбирает 

проверочное слово.  

Параметр 3 – Умение обнаруживать орфограмму в слове (методика 

«Исправление ошибок в тексте»).  

Низкий уровень (0 баллов): Ученик не способен подобрать проверочное 

слово (или подбирает ошибочное слово) . 

Средний уровень (1 балл): Ученик подбирает проверочное слово, 

прибегая к помощи учителя. 

Высокий уровень (2 балла): Ученик самостоятельно обнаружил  и 

исправил орфографические ошибки, подобрав проверочное слово. 

 

В соответствии с выделенными критериями нами были подобраны 

методики и разработана диагностическая программа исследования. 

Для выявления актуального уровня сформированности 

орфографического навыка у младших школьников были использованы такие 

методики: 

1. Развитие орфографической зоркости – методика «Словарный 

диктант»; 

2. Выполнение орфографических действий – методика «Списывание 

текста и выделение орфограмм в соответствии с правилом»;  
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3. Развитие орфографического самоконтроля – методика «Исправление 

текста с ошибками».  

Согласование методик, которые позволяют оценить сформированность 

орфографического навыка в целом представлено в таблице 1. 

 

Методика 1. Словарный диктант.  

Цель: выявить уровень сформированности орфографической зоркости 

(умение обнаруживать орфограммы в слове) у учащихся 2 класса 

Возраст: 8-9 лет. 

Метод оценивания: оценивается индивидуальное выполнение 

предложенного тематического упражнения.  

Описание задания: Задание направлено на выявление умения 

обнаруживать орфограммы и графически их обозначать. Учащимся 

предлагается записать слова под диктовку и графически обозначить трудные 

орфограммы в записанных словах. Словарный диктант включает 9 слов.   

Инструкция. Словарный диктант. Запишите слова под диктовку. 

Подчеркните трудные орфограммы.   

Молоко, рассвет, аллея, корова, сапоги, огород, собака, сорока, 

суббота.  

Методика 2. Списывание текста.  

Цель: выявить уровень сформированности умения и навыка подбора 

проверочного слова в словах с пропущенными орфограммами. Также 

методика направлена на развитие навыка выполнения порядка 

орфографических действий.  

Возраст: 8-9 лет. 

Метод оценивания: оценивается индивидуальное выполнение 

предложенного тематического упражнения.  

Описание задания: Задание направлено на выявление умения находить 

орфограммы, и графически их выделять, применяя изученные правила, 

подбирать проверочные слова. Учащимся предлагается списать текст, 
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вставить пропущенную букву, выделить орфограмму в соответствии с 

правилом и подобрать проверочное слово. 

Инструкция. Спишите текст. Вставьте пропущенную букву. В 

выделенных словах графически обозначьте необходимые орфограммы, 

применяя соответствующее правило. Подберите к ним проверочные слова. 

1. Крепкий моро... стоял на дворе.  

2. С утра в наши дома светило яркое со...нце.  

3. Д…ждливые дни наступали в нашем селе.  

4. В Летний сад вновь прилетели гр…чи.  

5. Жизнь человека – большая зага…ка.   

6. Хле… - всему голова.  

7. С детства нам рассказывают ска…ки. 

8. Первого июня наступает традиционный детский праз…ик.  

9. На высокой г…ристой местности находилмя дачный домик.  

 

Методика 3. Исправление текста с ошибками.  

Цель: выявить уровень сформированности орфографического 

самоконтроля – умения самостоятельно обнаруживать и исправлять 

орфографические ошибки (в том числе, подбирая проверочные слова и 

применяя соответсвующие правила) у учащихся 2 класса.  

Возраст: 8-9 лет. 

Метод оценивания: оценивается индивидуальное выполнение 

предложенного тематического упражнения.  

Описание задания: Задание направлено на выявление умения 

самостоятельно находить и исправлять орфографические ошибки, подбирая 

проверочные слова или выделяя необходимые орфограммы. Учащимся 

предлагается текст с допущенными в нем орфографическими ошибками и 

провести работу над ошибками. 
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Инструкция. Спишите текст. Исправьте, где необходимо, 

орфографические ошибки. Подберите проверочное слово или выделите 

орфограмму.  

1. Наконец-то скоро лето. 2. На улицах зиленеет травка. 3. Скоро будет много 

сонца. 4. Можно будет загорать и купаться. 5. Мы с рибятами поедем к 

бабушке на дачу. 6. Там у нас много друзей. 7. Дедушка нам смастерил 

маленкий домик. 8. Бабушка сшылаодеялки и подушки. 9. Мы очень мичтаем 

о сабаке. 10. Но наши родители против. 11. Мы загадали желание,чтобы нам 

ее подарили. 12. Очень ждем . 

 Далее мы представим основные результаты проведенного 

констатирующего исследования.   

 

2.2. Описание результатов констатирующего эксперимента 

 

Эксперимент проводился на базе общеобразовательной средней 

школы№ 2 г. Кодинска. 

В констатирующем исследовании принимали участие обучающиеся 2 

«Б» класса в количестве 16 человек.  

Нами было выбрано 3 методики:  

1. Методика «Словарный диктант» направленная на развитие 

орфографической зоркости. Методика включала себя 9 слов, за каждое 

верное написанное слово и выделенную орфограмму обучающийся получал 2 

балла, максимальное количество баллов за диктант – 18. 

2. Методика «Списывание текста» направленная на формирование 

умения и навыка подбора проверочного слова в словах с пропущенными 

орфограммами. Работа включала себя 9 предложений, в которых находились 

слова с пропущенными орфограммами. За каждое верно подобранное 

проверочное слово учащийся получал 2 балла, максимальное количество 

баллов за диктант – 18. 
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3.  Методика «Исправление текста с ошибками» направленная на 

развитие орфографического самоконтроля – умение самостоятельно 

обнаруживать и исправлять орфографические ошибки, применяя правило и 

подбирая проверочное слово.  

Работа включала себя 9 предложений, в которых находились слова с 

ошибочными орфограммами. За каждое верно указанное и исправленное 

ошибочное слово учащийся получал 2 балла, максимальное количество 

баллов за диктант – 18. 

После проведения диагностики получены следующие результаты, 

предствленные в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Общие результаты констатирующего исследования 

 

Ф.И.О Диктант Списывание Исправление текста с 

ошибками 

Итого 

1.Алина А. 14 16 15 45 

2.Мирон Б. 17 12 9 38 

3.Алиса Б. 7 8 7 22 

4.София Д. 10 7 12 29 

5.Константин Е. 8 9 8 25 

6.Артемий Ж. 2 4 3 9 

7.Ева Ж. 15 14 16 45 

8.Миррослава И. 8 9 8 25 

9.Марк К. 9 7 7 23 

10.Карим К. 3 2 4 9 

11.Роман Л. 9 15 9 33 

12.Никита М. 4 7 8 19 

13.Яна Н. 3 5 6 14 

14.Эмиль П. 2 5 3 10 

15.Лика Т. 8 7 9 24 

16.Станислав Я. 15 14 17 46 
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Таблица 3 – Общие результаты констатирующего исследования 

Измеряемый параметр 

(методика) 

Уровни сформированности орфографического 

навыка 

Низкий  Средний  Высокий  

чел. % чел. % чел. % 

Методика «Словарный 

диктант» 

5 32% 7 50% 4 18% 

Методика «Списывание 

текста»  

4 25% 8 50% 4 25% 

Методика «Исправление 

текста с ошибками» 

4 25% 9 56% 3 19% 

 

По результатам проведения исследования получены следущие 

результаты: 

За словарный диктант обучающийся мог набрать максимальное 

количество баллов – 18 

На низком уровне оказались 5 обучающихся, что составило 32%.  Они 

набрали от 0 до 6 баллов за работу.  

На среднем уровне оказались 7 обучающихся, что составило 50%. 

Обучающиеся набрали от 7 до 13 баллов.  

На высоком уровне оказались 4 человека, что составило 18%. 

Обучающиеся набрали от 14 до 18 баллов (рисунок 2).  
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Рис. 2 – Результаты проведения по методике «Словарный диктант» 

 

За списывание текста и подбор проверочного слова в словах с 

пропущенными трудными орфограммами обучающийся мог набрать 

максимальное количество баллов – 18. 

На низком уровне оказались 4 обучающихся, что составило 25%. 

Обучающиеся набрали от 0 до 6 баллов. 

На среднем уровне оказались 8 человек, что составило 50%. 

Обучающиеся набрали от 7 до 13 баллов. 

На высоком уровне оказались 4 человека,что составило 25%. 

Обучающиеся набрали от 14 до 18 баллов (рисунок 3).  

 

 

32% 

50% 

18% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

НИЗКИЙ                        СРЕДНИЙ                      ВЫСОКИЙ 



47 
 

 

 

Рис. 3 – Результаты проведения по методике «Списывание» 

 

За задания на исправление текста с ошибками обучающийся мог 

набрать максимальное количество баллов – 18 

На низком уровне оказались 3 обучающихся, что составило 19%. 

Обучающиеся набрали от 0 до 6 баллов. 

На среднем уровне оказались 9 человек, что составило 56%. 

Обучающиеся набрали от 7 до 13 баллов. 

На высоком уровне оказались 4 человека,что составило 25%. 

Обучающиеся набрали от 14 до 18 баллов (рисунок 4).  
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Рис.4 – Результаты исправления текста с ошибками 

 

За все выполненные задания класс из 16 человек мог набрать 576 

баллов, по факту класс набрал 265 баллов, что составило 52%. (см. таблицу 4) 

 

Таблица 4 – Уровни сформированности орфографического навыка 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

От 0% до 35% От 36% до 70% От 71% до 100% 

 

 Полученные результаты позволяют нам судить о том, что 

обучающиеся 2 «Б» класса находятся на среднем уровне сформированности 

орфрграфического навыка, что подтверждает нашу гипотезу. 

Для тогочтобы достичь более высокого уровня сформированности 

орфографического навыка нами предложен комплекс упражнений 

направленный на орфографическую зоркость, выполнение орфографических 

действийи на орфографический самоконтроль. 
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        2.3. Комплекс упражнений, направленных на формирование 

орфографического навыка у младших школьников. 

 

 При проведении констатирующего среза мы обнаружили ряд 

трудностей, с которыми, с которыми столкнулись обучающиеся. Отметим 

лишь ряд основных правил, с которыми дети занкомились на уроках русского 

языка.  

 написание звонкого или глухого согласного в конце или середине 

слова; 

 написание шипящих с гласными ( жи-ши, ча-ща, чу-щу); 

 звукобуквенный анализ; 

 правильное указание количества звуков и букв в слове (транскрипция) 

 выделение корня слова и объяснение смысла слова; 

 изменение слов по числам; 

 написание строчной и заглавной буквы.  

Для того, чтобы учениками запомнить орфограммы и не допускать 

ошибок в написании необходимо выполнять тематические задания. 

Мы разработали комплекс упражнений, направленный на 

формирование орфографического навыка у младших школьников.  

Цель – формирование орфографичексого навыка у младших 

школьников.  

Задачи – сформировать орфографическую зоркость, порядок 

выполнения орфографических действий (поиск орфограммы, выделение 

орфограммы, объяснение орфограммы), научиться находить и исправлять 

орфографические ошибки.  

Блок заданий, направленных на формирование умения поиска и 

выделения орфограмм в слове: 

Методы: выполнение упражнений и самопроверка. 
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 Цель : научиться оценивать каждый звук в слове, определять сильную и слабую 

позицию. 

Задачи: 

– уметь определять и работать  с «трудными» орфограммами;  

– подбирать проверочные слова;   

– осуществлять анализ звукобуквенного состава слов; 

– научиться сопоставлять количество звуков и букв в словах; 

– правильно списывать слова, предложения, текст, осуществлятьконтроль 

написанного, сравнивая его с образцом.  

Задание 1 

Направлено на понимание смысла слова, на умение делить слова на 

одушевленное и неодушевленное, на умение выделять орфограмму. 

Вспомни ,что такое одушевленные и неодушевленные 

существительные. Распредели слова по двум группа, 1 группа – 

одушевленные, 2 группа – неодушевленные, запиши. Подчеркни гласные после 

шипящих ж, ш, ч, щ. 

Ежи, груши, лужи, чум, кочан, шишки, чижи, кружить; чаща, роща, 

дача, стучать, щука, пушинка, жимолость, куча, стрижи, камыши, живность, 

шипы, кружится гуща, чаща, чижик, щука, душистый, чудо, животное, туча, 

мыши, снежинка, чучело, вершина, саранча, рыжик, чайка, щавель, моржи, 

малыши, ландыши, галчата, овчарка, лещи. 

Задание 2 

Направлено на умение отличать имена собственные и 

нарицательные,умение определять границы слова, умение преобразовывать 

слова в текст, а также на навыки работы с заглавынми и строчными буквами.  

Расшифруй предложения. Какие слова ты будешь писать с заглавной 
буквы? Подчеркни заглавные буквы. 

МАЛЬЧИКВАСЯМУРАВЬЁВ СТРОИТДОМДЛЯ МУРАВЬЁВ. 

НАШАМАРТАВЕРНУЛАСЬ ИЗМОСКВЫВКОНЦЕМАРТА. 

ЛЁВАСКВОРЦОВСДЕЛАЛ ДОМДЛЯСКВОРЦОВ. 
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Задание 3 

Направлено на поиск синонимичных корней, определение смысла слова, 

выделение морфем. 

Прочитай. Определи, где записаны однокоренные слова, а где формы одних и 
тех же слов. Выдели орфограмму в корне. 

Д..ждь-д..жди 

Гл..з-гл..за 

Сн..г-сн..га 

Д..ждь-д..ждик-д..ждливый 

Гл..з-гл..зки-гл..азной 

Сн..г-сн..говик-сн..гурочка 

Задание 4 

Направлено на умение определять количество букв и звуков , 

записывать в траскрипцию, делить на слоги, определять глухость/звонкость, 

мягкость/твердость. 

Определи сколько букв и звуков в словах. Раздели на слоги. Запиши 

транскрипцию. 

Ёжик 

Йогурт 

Вьюга 

Пароход 

Задание 5 

Направлено на понимание согласных/гласных звуков, объяснение 

почему в транскрипции не указывается тот или иной звук.  

Выполни звукобуквенный анализ слов. Подчеркни орфограммы в словах.  

Девочка, учитель, ночь. 
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Блок заданий направленных на формирование умения и развитие 

навыка подбора проверочных слов 

Направлен на разработку алгоритма орфографиченских действий (поиск, 

обнаружение орфограммы, работа справилом и подбор проверочного слова). 

Методы: выполнение упражнений и самопроверка, обмен информацией с 

другими учениками. 

Цель : научиться пользоваться правилами, так как происходит осознание 

орфограммы. 

Задачи: 

- отыскать орфограмму; 

- выявить ее тип; 

- наметить метод решения задачи; 

 - научиться подбирать проверочные слова.  

Задание 1 

Направлено на умение различать морфемы, умение выделять морфемы 

графически, верно вставлять пропущенные буквы и объяснять свой выбор. 

Запиши, вставь пропущенные буквы. Выдели в какой части слова 
пропущена буква. Подчеркни орфограммы. 

Наступил октябр... Завяли последние цветы. Поникла травка. 

Холодный ветер срывает с деревьев листья. Небо затянуло тучами. Л..ют 

частые дожди. Такую погоду осен..ю называют ненаст..ем. А ноч..ю 

появляются первые заморозки. 

Задание 2 

Направлено на умение проверять и анализировать свои ошибки и 

ошибки одноклассников, умение производить деление слов по категориям 

,при этом руководствуясь правилом (см. таблицу). 

Запиши текст. Исправь ошибки. Подбери проверочные слова, где это 

возможно. Подчерки орфограммы. Заполни таблицу. 

Наступила большая засуха. Пыл стояла над полями Ручйи и речьки 

высохли. на траве нет росы. Длинные сухие ветки деревев трещят от жары. 
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Молодые бирѐзки и дубки опустили свои листочьки. вдруг появилась тучя. 

Замолчяли птицы. ударил силный гром Он уходил через поля и леса на юг. 

полил дожд. Травка, деревйя осветилис. Как всѐ кругом стало радостно. 

 

Слово с ошибкой Правильное слово Объяснение правила 

Гара  Гора – горы  Безударная гласная в 

корне слова  

Празник  Праздник – празден  Непризносимая 

согласная в корне слова  

   

   

   

   

   

   

Задание 3 

Направлено на верное написание буквы в корне слова, с помощью подбора 

проверочных слов,на определение звонкого или глухого звука в корне слова. 

Прочитай слова. Объясни как ты будешь выбирать букву для каждого 

слова.Подчеркни пропущенную букву.Подбери проверочные слова.  

Б или П? Сугро.. ,укро… ,улы…ка , кно..ка,пробу…ь. 

З или С? Расска.., ска..ка, пока..,и..ба, зу… 

В или Ф? шка.., жира.., шо.., обу..ь 

Задание 4 

Направлено на умение изменять слово, находить орфограмму, 

подбирать проверочное слово.  

Спиши, изменяя форму каждого слова из скобок. Подчеркни трудные 

орфограммы. Подбери проверочное слово.  
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Много глаз , …..(гнезда,коровы, рыбы, шуб, сапоги) 

Задание 5 

Направлено на понимание значений слов, умение определять и выделять 

корень,подбирать проверочные слова. 

Выдели корни в словах. Объясни значение слов. Вставь пропущенные буквы. 

Выдели орфограммы. Подбери проверочные слова. 

Зано.., н...сильщик, отн..сить, н..сище, н…совой, , г…ремыка, г…ревать, 

тр…вить,, тр…ва, тр..вяной. 

Блок заданий, направленных на развитие орфографического 

самоконтроля.  

Направлен на обработку орфогафического самоконтроля. 

Методы: выполнение упражнений и самопроверка, обмен информацией с 

другими учениками,самопроверка. 

Цель : научиться исправлять ошибки самостоятельно, опираясь на знания и 

правила. 

Задачи: . Самостоятельный поиск и исправление ошибок. 

2. Самостоятельное исправление ошибок, только подчѐркнутых учителем или 

отмеченных на полях тетради при помощи условных знаков. 

3. Самостоятельное написание слов, в которых есть ошибки. 

4. Составление предложений со словами, в которых были допущены ошибки. 

5. Работа с орфографическим словарѐм. 

Задание 1 

Направлено на умение делить слово на слоги верно, комбинировать 

буквы, чтобы из них получилось слово. 

Расставь слоги в словах правильно, запиши полученные слова. Выдели 
орфограммы. 

Жойч.. - _____________, 

Кащ.. - ______________, 
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Гав..ю - ___________, 

Щ..уго - _____________, 

Каю.. - _____________, 

Чеч..ло - _____________, 

Ч..выру - ____________. 

Задание 2 

Направлено на умение определять какую букву необходимо вставить в 

корне слова. 

Спиши слова. Какую букву ты вставишь? А или О? Выдели 

орфограммы в корне слова. Подбери проверочные слова. 

М..лыш, к..льцо, ст..ловая, гл..зок, в шк..фу, с..лѐный, ш..гать, п..лянка, 

б..льшой, вр..чи, ..кно. 

Задание 3 

Направлено на умение различать части речи, умение подбирать 

заголовок к тексту, соответсвующий смыслу. 

Прочитай. Озаглавь текст. Вставь пропущенные буквы. Подчеркни 

офорграммы. Выдели корни у прилагательных. 

С..нтябрьское утро. Иду по л..сной тр..пинке. Тр..ва в р..се. На траве 

следы моих сапо... Летит с дерев..ев з..лотая листва. На земле ковѐр пѐстрых 

лист..ев. У к..рней старой сосны вижу грибки. Это осе..ние опята. 

Задание 4 

Направлено на умение отличать имена собственные и нарицательные, 

определять из какого произведения взят фрагмент текста. 

Прочитай. Назови сказку К. Чуковского. Определи с какой буквы ты будешь 
писать слова.Запиши. Подчеркни орфограмму. 

К А(а)йболиту пришли его друзья: и Таня, и Ваня, и П(п)ента, и старый 

моряк Р(р)обинзон, и свинка Х(х)рю-Х(х)рю, и обезьянка Ч(ч)ичи, и утка 

К(к)ика, и попугай К(к)арудо, и сова Б(б)умба, и собака А(а)вва, и 

Т(т)янитолкай... Доктор угостил их мѐдом, леденцами и пряниками, а также 

сладкими плодами, которые ему прислали из Страны Обезьян. 
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Почему некоторые слова написаны с заглавной буквы? Выпишите сначала 

имена людей, затем названия животных и их клички. Подчеркните заглавные 

буквы в именах собственных и изученные орфограммы в именах 

нарицательных (названиях животных). 

Задание 5 

Направлено на умение изменять форму слова, обнаруживать 

орфограмму в корне или окончании. 

Измени число у существительных. Подчеркни опасные места. 

Воробей- 

Дерево- 

Крыло- 

Ручей- 

Стул- 
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Выводы по II главе 

Экспериментальная работа по определению сформированного 

орфографического навыка у младших школьников проводилась на базе 

общеобразовательной средней школы № 2 г. Кодинска. 

В констатирующем исследовании принимали участие обучающиеся 2 

«Б» класса в количестве 16 человек. 

Нами был определен список критериев и исследующих их методик. 

Исследование показало, что актуальное состояние процесса формирования 

орфографического навыка в начальной школе находится на среднем уровне. 

Учащимся данного уровня свойственно частичное знание орфографических 

правил, с помощью которых возможно верное написание слов и 

предложений.  

Учащиеся не в полном объѐме называют и объясняют правила, 

описание незнакомой орфограммы вызывает затруднение. При работе с 

орфограммами учащимся со средним уровнем требуется помощь учителя или 

одноклассника для верного написания текста, для понимания его 

содержания. 

По результатам констатирующего эксперимента нами был разработан 

комплекс упражнений, с помощью которого ученики смогут сформировать 

орфографический навык. 
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Заключение 

 

Проблема формирования орфографического навыка  – это одна из 

актуальных проблем, стоящая перед школой на протяжении всего ее 

исторического развития. Но, несмотря на ее возраст, проблема 

орфографической грамотности до сих пор не решена и вряд ли может быть 

решена окончательно.  

 Орфографическое правильное письмо предполагает умение находить, 

узнавать явления языка на основе так называемого орфографического 

навыка, который помогает пишущему остановиться, задуматься, проверить 

себя, когда это надо.  

 Наиболее распространенной причиной низкой орфографической 

грамотности учащихся является отсутствие сформированности 

орфографического навыка. На протяжении всей истории методики обучения 

орфографии высказывалась мысль о том, что важным при обучении 

грамотному письму является умение школьников замечать встречающиеся 

при письме трудности. Внимание к слову, установка на запоминание, 

активность мыслительных процессов, сознательное отношение к работе, 

волевое напряжение – всѐ это имеет большое значение в формировании 

орфографических умений у младших школьников.   

 Таким образом, суть проблемы формирования орфографических 

умений учащихся начальных классов определяют противоречия между:  

 декларируемой приоритетностью формирования орфографических 

умений и неудовлетворительным положением дел в практике формирования 

орфографических умений у младших школьников; 

требованием современного образования в необходимости формирования 

орфографических умений у учащихся и отсутствием технологии 

формирования орфографических умений у младших школьников. 
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                                                                                                    Приложение А 

Общие результаты проведенного исследования 

 

№  

п/п 

 

Диктант  Списывание Исправление 

ошибок в 

тексте  

Орфографический 

навык 

балл уровень балл уровень балл уровень балл уровень 

1.Алина А. 14 в 16 в 15 в 45 в 

2.Мирон Б. 17 в 12 с 9 с 38 с 

3.Алиса Б. 7 с 8 с 7 с 22 с 

4.София Д. 10 с 7 с 12 с 29 с 

5.Константин Е. 8 с 9 с 8 с 25 с 

6.Артемий Ж. 2 н 4 н 3 н 9 н 

7.Ева Ж. 15 в 14 в 16 в 45 в 

8.Миррослава И. 8 с 9 с 8 с 25 с 

9.Марк К. 9 с 7 с 7 с 23 с 

10.Карим К. 3 н 2 н 4 н 9 н 

11.Роман Л. 9 с 15 в 9 с 33 с 

12.Никита М. 4 н 7 с 8 с 19 н 

13.Яна Н. 3 н 5 н 6 н 14 н 

14.Эмиль П. 2 н 5 н 3 н 10 н 

15.Лика Т. 8 с 7 с 9 с 24 с 

16.Станислав Я. 15 в 14 в 17 в 46 в 
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Приложение Б 

 

Общие результаты констатирующего исследования 

Измеряемый параметр 

(методика) 

Уровни сформированности орфографического 

навыка 

Низкий  Средний  Высокий  

чел. % чел. % чел. % 

Методика «Словарный 

диктант» 

5 32% 7 50% 4 18% 

Методика «Списывание 

текста» 

4 25% 8 50% 4 25% 

Методика 

«Исправление текста с 

ошибками» 

4 25% 9 56% 3 19% 
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