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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальностьисследования.СфераобразованиявРоссийскойФедерации 

претерпевает изменения. Целью образования теперь становитсяличностное 

развитие учащегося, а образовательный процесс строится всоответствии с 

системно-деятельностным подходом, что прописано вФедеральном 

государственном образовательном стандарте (далее ФГОС). 

Реализация данного подхода приводит к тому, что результатомобразования 

становится формирование универсальных учебных действий(УУД).  

Напервыйпланвыходитумениеработатьсинформацией,способностьксамообр

азованию. Целью обучения становится общекультурное, личностноеи 

познавательное развитие, обеспечивающее такую компетенцию, какумение 

учиться. 

В современном образовании одной из ключевых задач является 

формирование универсальных учебных действий (УУД), которые способствуют 

развитию личности и еѐ успешной социализации. Среди них особое место 

занимают познавательные УУД, направленные на развитие мышления, памяти, 

внимания и других когнитивных процессов. 

Изучение лексики является важным аспектом в обучении русскому языку, 

так как лексика составляет основу речевой деятельности и обеспечивает 

коммуникацию между людьми. Однако простое заучивание слов не всегда 

приводит к их эффективному усвоению и применению в речи. 

Основой для разработки нового стандарта послужили исследованияЛ.С. 

Выготского, А.Н. Леонтьева, П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова. 

На необходимость формирования и развития у 

школьниковобщеучебныхуменийуказывалиЮ.К.Бабанский,Л.C.Выготский,П.Я. 

Гальперин, H.A. Лошкарева, A.A. Люблинская, К.Д. Ушинский,С.Т. Шацкий. 

Отдельные составляющие общеучебных умений и 

методикуихформированияизучалиД.В.Воровщиков,Г.К.Селевко,Д.В.Татьянченко,

A.B.Усоваидр. 
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Подходыкизучениюформированияпознавательных универсальных учебных 

действий учащихся активно рассматриваются А.Г.Асмоловым, Г.В. Бурменской, 

И.А. Володарской, O.A. Карабановой и др. 

Необходимость формирования познавательных УУДимеет достаточное 

научноеобоснование,нонедостаточнопроработаннойостаетсяобластьформировани

я познавательных универсальных учебных действий на урокахрусского языка в 

школе. Слабо разработано 

методическоеобеспечениеобразовательногопроцессапопроблемеформированияпоз

навательных действийпри изучении лексики в 5 классе. 

Исследование посвящено способам формирования познавательных 

универсальных учебных действий, так как содержание предмета «Русскийязык» 

позволяет эффективно формировать именно эти УУД. 

Таким образом, актуальность исследования раскрывается на трехуровнях: 

1) общество предъявляет определенные требования к образованию,что 

нашло свое отражение в ФГОС; 

2) существуют исследования, посвященные логическим УУД и их 

формированию, но фрагментарно проработана область формирования 

познавательных УУД при изучении лексики в 5 классе; 

3) существуют разногласия между обоснованной необходимостью 

формирования познавательных УУД на всех уроках и степенью 

разработанностиметодического обеспечения процесса их формирования при 

изучении лексики в 5 классе. 

Необходимо отметить, что наличие большого количества научных 

ипрактическихисследованийвобластиформирования познавательных учебных 

действий при изучении русского языка не всегда обеспечивает в полной 

мересформированность познавательных УДД уучащихся. 

Даннаяпроблеманепосредственноподводит к выводу о необходимости 

исследований в данной области иобосновывает актуальность данного 

исследования. 



5 

Проблема исследования состоит в необходимости 

совершенствованияметодическогообеспеченияпроцессаформирования 

познавательных универсальных учебных действий у обучающихся при изучении 

лексики в 5 классе. 

Цель данной работы — изучить особенности формирования 

познавательных УУД при изучении лексики в 5 классе. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- изучить теоретические основы формирования познавательных УУД; 

- проанализировать существующие подходы к изучению лексики в 5 классе; 

- описать особенности формирования познавательных УУД при изучении 

лексики; 

- разработать методические приемыформирования познавательных УУД при 

изучении лексики в 5 классе. 

Объект исследования – процесс формирования познавательных 

универсальных учебных действий у школьников в 5 классе при изучении лексики. 

Предмет исследования – система приемов, направленных на формирование 

познавательных универсальных учебных действий. 

Цель, объект и предмет исследования позволили сформулироватьгипотезу, 

согласно которой эффективность формирования познавательных универсальных 

учебных действий школьников при изучении лексики в 5 классе может быть 

обеспечена применением активных приемовпреподавания русского языка. 

Методы исследования: 

-теоретические–анализпсихологическойи методологической литературы, 

обобщение; 

-эмпирические - наблюдение, беседа, анкетирование. 

Методики исследования: методика оценки уровня сформированности 

учебно-познавательной деятельности (Е.Ю. Порошина). 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют 

работыВ.А. Титова,С.А. Межовой, Г.М. Магомед-Касумова,Н.С. Герасимовой, 
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С.С. Макарении других по проблеме путей и способов обогащения словарного 

запаса учащихся на уроках русского языка. 

Практическая значимость работы заключается в разработке методических 

аспектов формирования познавательных УУД при изучении лексики в 5 классе, 

результаты исследования можно внедрить в практику работы учителей русского 

языка. 

База исследования.Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Вороговская средняя школа» (МКОУ «Вороговская СШ») 

Туруханского района Красноярского края. Экспериментальное исследование 

проводилось в 5 классе,  в котором обучается 20 учащихся. 

Структура работы. Работа состоит из введения, 2 глав, заключения, списка 

литературы,  включает приложения. 
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Глава 1. Теоретические основы формирования познавательных УУД 

при изучении лексики в 5 классе 

1.1. Понятие и   структура познавательных УУД 

 

Одним из основ ныхна правлений раз вития об разования является 

форм ирование универ сальных учеб ных де йствий (УУД), кот орые об еспечивают 

успешное об учение и со циализацию уча щихся. Категория «УУД» (универ сальные 

учеб ные де йствия) введ енафеде ральнымгосуд арственным об разовательным 

ста ндартом (ФГОС) об щего об разования [54].  

Универсальные учеб ные де йствия (УУД) — это об общѐнные способ ы 

де йствий, кот орые от крывают уча щимся во зможность широкой ориентации как в 

раз личных пре дметных об ластях, так и в структур е сам ой учеб ной де ятельности. 

УУД об еспечивают во зможность сам остоятельноосущест влять де ятельность 

учен ия, ста вить учеб ные цели, ис кать и ис пользовать не обходимые сред ства и 

способ ы их до стижения, конт ролировать и оценивать про цесс и ре зультаты 

де ятельности[55, с. 47]. 

Универсальный характер учеб ных де йствий про является в том,что они носят 

на дпредметный, мет апредметный характер; об еспечивают 

целостностьоб щекультурного, личностного и по знавательного раз вития и 

сам оразвития личности;об еспечивают пре емственность все х ступеней 

об разовательного про цесса; лежат в основ еорган изации и ре гуляции любой 

де ятельности уча щегося не зависимо от ее спец иально пре дметного со держания 

[41, с . 366]. 

Структура универ сальных учеб ных де йствий пре дставлена на рис унке 1.  
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Рисунок 1 – Структура УУД 

Познавательные УУД являются целью об разовательного про цесса и 

определяют его со держание и орган изацию. Их форм ирование про исходит в 

про цессе усвоения учеб ныхдис циплин[55, с. 48]. Познавательные УУД 

определяют эффект ивность об разовательного про цесса, усвоение знаний, уме ний 

и на выков, форм ируют об раз мира и личностную и со циальную комп етентность 

уча щегося. 

Познавательные УУД — это со вокупность де йствий, на правленных на 

по знание окружающего мира и сам ого себя, на раз витие мышления и 

во ображения. Они включают в себя об щеучебные, логические и знаково-

символические де йствия, а так же по становку и ре шение про блем[41, с. 57].  

Структура по знавательных УУД пре дставлена на рис унке 2. 

 

Рисунок 2 – Структура по знавательных УУД 
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Общеучебные по знавательные де йствия на правлены на сам остоятельное 

форм улирование и вы явление по знавательной цели, по иск и вы деление 

не обходимой инф ормации, при менение сред ств и мет одов инф ормационного 

по иска, знаково-символические учеб ные де йствия, структур ирование знаний, 

осознанное и про извольное по строение ре чевого вы сказывания, вы бор на иболее 

эффект ивных способ ов ре шения за дач в за висимости от усл овий, ре флексию 

усл овий и способ ов де йствий, оценку и конт роль ре зультатов и про цесса 

де ятельности[55, с. 47].  

Логические по знавательные де йствия включают синтез, анал из, 

до казательство, вы бор критериев и основ аний для по дведения по д по нятия, 

сериацию, сравнение, класс ификацию об ъектов, вы ведение след ствий, 

вы движение и об основание гипотез, уст ановление при чинных и след ственных 

связей, по строение логических цепей рас суждений[55, с. 48].  

Данная групп а включает в себя знаково-символические по знавательные 

де йствия, так как они треб уют логических на выков. Знаково-символические 

по знавательные де йствия связаны с пре образованием об ъекта из чувственной 

форм ы в модел ь, где вы делены существ енные характер истики и сво йства об ъекта, 

и об ратно — пре образование модел и для вы явления об щихза конов, 

определяющих конкретную пре дметную об ласть. 

Постановка и ре шение про блем пре дполагает форм улирование про блемы и 

сам остоятельное со здание сред ств и способ ов еѐ ре шения, по иск и вы деление 

не обходимой инф ормации, при менение мет одов инф ормационного по иска, 

знаково-символические де йствия, модел ирование, анал из и синтез, вы движение 

гипотез, до казательство, уст ановление при чинно-след ственных связей, 

логические рас суждения.  

Впро цессеформ ированияпо знавательныхУУДважн о 

на учитьшкол ьниковформ улироватьпро блему,атак жесам остоятельнопо дбиратьспос

об ыре шенияпро блемкактворческого,такипо исковогохарактер а для раз вития 

когнитивных на выков [42, с. 75]. 
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Когнитивные на выки — это способ ности чело века к во сприятию, об работке, 

хранению и ис пользованию инф ормации. Когнитивные на выки включают 

вним ание, память, мышление и ре чь. 

Признание акт ивной роли об учающегося в учен ии при водит к из менению 

пре дставлений о со держании взаимодействия об учающегося с учителем и 

одно классниками. Оно при нимает характер со трудничества. Единоличное 

рук оводство учителя в этом со трудничестве за мещается акт ивным уча стием 

об учающихся в вы боре мет одов об учения. 

Учитель играет ключевую роль в форм ировании по знавательных УУД у 

уча щихся. Ему не обходимо ис пользовать сис тему за даний для раз вития учеб ных 

де йствий уча щихся, а так же по строить урок так им об разом, чтобы каждый этап 

способ ствовал раз витию по знавательных УУД. Для этого нужно форм улировать 

тем ы и про блемные во просы и ста вить пер ед уча щимисяучеб ные за дачи. Кроме 

того, об еспечивать осознанность и теоретическое об общение из учаемых 

лексических по нятий, а так же со здаватьусл овия для пер едачи знаний и уме ний, 

по могать уча щимся до стичь сам оконтроля в об учении. 

1.2. Особенности формирования познавательных УУД у учащихся 5 

класса 

В во зрасте 10–11 лет про исходит пер еход от младшего школ ьного во зраста к 

от рочеству. В этот пер иод существ енно меняются психика и личность ре бѐнка. 

Развивается теоретическое мышление, пер естраиваются все психические 

про цессы, форм ируется ре флексия, по ниманиесво ей психической жизни и сво его 

мне ния[38, с. 54]. 

Однако про цесс из менения психики про исходит в стрессовых 

об стоятельствах. В пятом класс е школ ьники пер еходят на след ующую ступень в 

об разовательном про цессе, за кончив на чальную школ у. Они ста лкиваются с 

нов ыми пре дметами, учителями и треб ованиями. Важно это учитывать и 

пре дпринимать по пытки мин имизировать не гативный фон для школ ьников.  
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Познавательная сфер а остаѐтся вед ущей, раз виваются на выки логических 

опер аций, сис тематизации знаний, пер еносаинт еллектуальных на выков и 

грамотности уст ной ре чи. Также форм ируются про извольность психических 

про цессов и способ ность к сам орегуляции[36, с. 36]. 

Учебная де ятельность до полняется друг ими вид ами де ятельности, 

влияющими на психическое раз витие уча щихся. Требования к мотивации учеб ной 

де ятельности так же меняются, по является мотив сам ообразования. 

Особенности когнитивного раз вития, эмоциональной сфер ы, мотивации и 

вним ания у де тей во зраста 5 класс а связаны с раз витием слов есно-логического и 

об разного мышления, учеб ной де ятельностью, из менением от ношения к учителям 

и род ителями, а так же форм ированием мотивации до стижения успехов. В 5 класс е 

у уча щихся на чинает акт ивно раз виваться способ ность к анал изу, сравнению, 

синтезу и об общению инф ормации. Поэтому важн о пре длагать за дания, кот орые 

треб уют логического мышления, ре шенияза дач и анал иза текст ов. 

В этот пер иод де ти уча тся управ лятьсво ими эмоциями и по ведением, у них 

мож ет форм ироваться сам ооценкараз ных типов. 

Для форм ирования по знавательных УУД у уча щихся 5 класс а ис пользуются 

след ующие мет оды и по дходы: 

- ис пользование за дач, треб ующих вы деления типа за дач и способ ов их 

ре шения; 

- форм ирование мыслительных опер аций (анал из, синтез, класс ификация, 

сравнение, анал огия) в про цессе по иска ре шений; 

- раз витие коммуникативных де йствий через со трудничество учен иков в 

пар ах и групп ах; 

- раб ота с инф ормацией, а им енно по иск, об работка и ис пользование 

инф ормации из раз личных ис точников; 

- сам остоятельная по становка целей и оценка ре зультатов де ятельности; 

- форм ирование личностных де йствий, об еспечивающих вы бор по ведения в 

раз личных ситуац иях. 
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Анализ на учныхис следований и до кументовв сфер е об разования по зволяет 

к универ сальным по знавательным учеб ным де йствиям от нести след ующие 

де йствия, на правленные на по знание личностью окружающей де йствительности: 

 читать и анал изировать инф ормацию, со относить ее с целями сво ей 

де ятельности; 

 ре ализовывать про стейшие логические опер ации: сравнение, анал из, 

об общение, вы делениепри чинно-след ственных связей, класс ификация; 

 вы делять от личительные при знаки пре дметов и явлений; 

 опер ировать базовыми по нятиями, ис пользуемыми в про цессе 

из учения учеб ныхдис циплинах; 

 ре ализовывать раз личные знаково-символические сред ствав про цессе 

пре доставления инф ормации; 

 осущест влять сам остоятельно по иск ре шений по ставленных за дач. 

Таким об разом, форм ирование по знавательных УУД у уча щихся 5 класс а 

треб ует комп лексного по дхода, включающего раз нообразные мет оды и при емы 

об учения, адаптированные к особ енностям дан ной во зрастной групп ы. 

 

1.3. Роль изучения лексики в формировании познавательных УУД 

Изучение лексики играет важн ую роль в форм ировании по знавательных 

УУД, по скольку оно по зволяет раз вивать логические де йствияанал иза, сравнения 

и уст ановления при чинно-след ственных связей. Изучение лексики способ ствует 

рас ширению слов арногоза паса уча щихся нов ыми лексическими един ицами, а 

так же форм ирует прав ильную уст ную и письменную ре чь.  

Работа со слов арями по могает школ ьникам по вышатьуров ень 

сам остоятельной раб оты и об еспечивать себя качест венным языковым 

материалом. Знание бол ьшого количества слов и их знач ений по могает уча щимся 

лучше по нимать текст ы, вы ражатьсво и мысли бол ее точно и четко, а так же 

успешно учиться и об щаться. Знание лексики по зволяет уча щимся лучше 
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по нимать со держание текст ов, вы делять ключевые по нятия, анал изировать 

инф ормацию и де лать вы воды[40, с. 19].  

Познавательные УУД, кот орые не обходимо сформировать у уча щихся в ходе 

об разовательного про цесса: 

- уме ния сам остоятельно вы делять и форм улировать по знавательную цель; 

- уме ния со знательно и про извольно строить ре чевое вы сказывание в уст ной 

форм е;  

- уме ния на блюдать за языковым материалом, про водить на основ е 

на блюдений опер ацийанал иза и синтеза, по дведение по д по нятие;  

- уме ние строить логическую цепь рас суждений. 

Комплекс форм ирования по знавательных УУД в 5 класс е при из учении 

лексики включает след ующие аспекты: 

- сам остоятельное вы деление и форм улирование по знавательной цели; 

- по иск и вы деление не обходимой инф ормации с ис пользованием тол ковых 

слов арей; 

- при менение мет одов инф ормационногопо иска, включая комп ьютерные 

сред ства; 

- структур ирование знаний; 

- осмысленное и про извольное по строение ре чевого вы сказывания в уст ной 

и письменной форм е; 

- вы бор на иболее эффект ивных способ ов ре шения за дач в за висимости от 

конкретных усл овий; 

- ре флексия способ ов и усл овий де йствия, конт роль и оценка про цесса и 

ре зультатов де ятельности 

- смысловое чтение, из влечение не обходимой инф ормациииз текст ов 

раз личных жанров; 

- определен ие основ ной и второстепенной инф ормации; 

- сво бодная ориентация и во сприятие текст ов раз личных жанров; 
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- адекватное, по дробное, сжатое и вы борочное пер едача со держания 

текст а[42, с. 65].  

Для форм ирования по знавательных УУД через из учение лексики в 5 класс е 

ре комендуетсяис пользовать след ующие приѐмы: 

- Регулярное чтение и об суждение текст овраз ной сложности с акцентом на 

нов ые слов а и их знач ения. 

- Игры и упражнения на за поминание и ис пользование нов ых слов в 

конт ексте. 

- Составление слов арей или карт очек с нов ой лексикой для по вторения и 

за крепления. 

- Работа с тол ковыми слов арями и энциклопедиями для рас ширения знаний. 

- Использование инт ерактивных онлайн-ре сурсов для из учения лексики. 

Выводы по пер вой главе 

В ре зультате вы полненного теоретического ис следования про блемы 

форм ирования по знавательных универ сальных учеб ных де йствий об учающихся 

на ми были ре шены по ставленные за дачи и по лучены след ующие ре зультаты. 

Основываясь на ис следовании психологической и педагогической литературы, мы 

определили теоретическую базу для форм ирования по знавательных 

универ сальных учеб ных де йствий уча щихся в про цессе об учения. Анализ 

на учной литературы по мог на м из учить  по нятие «универ сальные учеб ные 

де йствия школ ьников», кот орое пре дставляетсоб ой комп лекс об общѐнных 

де йствий учен ика, а так же связанных с ними уме ний и на выков, не обходимых для 

сам остоятельного освоения нов ых знаний, уме ний и комп етенций, со знательного 

и акт ивного при нятия нов ого со циального опыта, сам оразвития и 

сам осовершенствования. 

В ходе ис следования были охарактеризованы особ енностиформ ирования 

по знавательныхунивер сальных учеб ных де йствий об учающихся. 

Познавательные УУД включают ис следовательские де йствия, по иск и от бор 

не обходимой инф ормации, еѐ структур ирование, модел ирование из учаемого 
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со держания, логические де йствия и опер ации, а так же об щий при ѐм ре шения 

за дач. 

Познавательные УУД им еют об щенаучный характер и являются 

универ сальными для многих школ ьных пре дметов, по могая уча щимся по лучать и 

при менять знания. Они способ ствуют целостности об щекультурного, личностного 

и по знавательного раз вития учен иков, а так же пре емственности все х ступеней 

об разования. 

Анализ литературы по казал, что по знавательные УУД включают 

об щеучебные универ сальные де йствия и уме ния, логические универ сальные 

де йствия и де йствия по по становке и ре шению по знавательных про блем. 

В ходе анал иза теоретического материала была рас смотрена роль из учения 

лексики в форм ировании по знавательных УДД. Изучение лексики им еет 

бол ьшоезнач ение для раз вития по знавательных универ сальных учеб ных 

де йствий, так как оно стим улирует раз витиеанал итических, сравнительных и 

каузальных способ ностей. 
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Глава 2. Исследование процесса формирования познавательных УУД 

при изучении лексики в 5 классе 

2.1. Организация и проведение экспериментального исследования 

 

Экспериментальное ис следование было про ведено на базе Муниципального 

казенного об щеобразовательного учрежден ия «Вороговская сред няя школ а» 

(МКОУ «Вороговская СШ») Туруханского района Красноярского края. 

Экспериментальное ис следование про водилось в 5 класс е, в кот ором об учается 20 

уча щихся. 

Русский язык со здаѐт не обходимые усл овия для раз вития языковой 

комп етенции уча щихся 5 класс ов. Основная об щая об разовательнаяпро грамма по 

русскому языку на целивает учеб ный про цесс на форм ирование языковой 

культ уры школ ьников в свете треб ований ФГОС ООО. 

Опытно-эксперимент альная раб ота про ходила в трипо следовательных 

этапа в течение одно го учеб ного месяца: 

I этап – констатирующий; 

II этап – форм ирующий; 

IIIэтап – конт рольный. 

Цель I этапа констатирующего эксперимент а – вы явить на чальныйуров ень 

раз вития языковой комп етенции уча щихся 5 класс а в целом. 

Задачи этапа: 

Разработать критерии, по казатели, уров ни раз вития по знавательных УУД у 

уча щихся. 

Посредством инд ивидуального тестирования и соб еседования определить 

на чальныйуров ень раз вития по знавательных УУД. 

Направления раб оты: 

 анал из учеб но-мет одического комп лекса по русскому языку Т.А. 

Ладыженкской. 
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 анкетирование учителей-мет одистов и молодых спец иалистов с целью 

вы яснения их от ношения к во просу по уров ню раз вития по знавательных УУД 

уча щихся 5 класс ов; 

 не посредственное определен иеуров ня раз вития по знавательных УУД; 

Цель II этапа форм ирующегоэксперимент а - раз работка приемов, 

способ ствующих раз витию по знавательных УУД уча щихся 5 класс а при из учении 

лексики; 

Цель III этапа итог овогоэксперимент а -  об работка ре зультатовис следования. 

В про цессеис следования для ре ализации по ставленных за дач были 

ис пользованы след ующие мет оды: тестирование, анкетирование, на блюдение за 

уча щимися в про цессеис полнения раз личных вид ов учеб ной де ятельности 

(по исковой, творческой, сам остоятельной и пр.), мет од сравнительно-

сопоставительногоанал иза, мет оды качест венно-количественной об работки 

ре зультатовис следования. 

Первое на правление де ятельностиI констатирующего этапа со стояло в 

анал изе учеб но-мет одического комп лекса по русскому языку для 5 класс а (автор –

Т.А. Ладыженская)[47] на пре дмет вы явления на правлений раб оты , 

способ ствующих раз витию по знавательных УУД. 

Проанализировав про грамму по русскому языку, была вы явлена 

особ енность учеб ника - на правленность об учения на взаимосвязанноеовладение 

языковой, коммуникативной и инф ормационной комп етенциями (ре ализация 

треб ований ФГОС ООО).  

Такой по дход де лает каждый урок русского языка не тол ько урок ом 

овладения нов ыми знаниями, но и урок ом раз вития ре чи, урок ом форм ирования 

мет апредметных уме ний и способ ов де ятельности. Данные анал иза учеб ника 

были за несеныв таблиц у 1. 
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Таблица 1 

Ан ализ со дер жан ия УМК по р усскому языку(автор Т.А. Ладыженской) для 5 

класс а 

№ п/п Хар актеристика Отр ажен иев про гр аммн ом со дер жан ии 

1 Подход Когн итивно-коммун икативный 

2 Системообр азующийэлемен 

т пар агр афов 

Текстоцен тр ический при нцип (текст как основ а 

форм ир ован ия ре цептивн ых и про дуктивн ых вид ов 

ре чевой де ятельн ости) 

3 Главн ая особ ен ность Напр авлен ность об учен ия на 

взаимосвязан ноеовладен ие языковой, 

коммун икативной и инф ор мацион ной комп етен циями 

4 Содер жан ие учеб ника; вид ы 

де ятельн ости уча щихся, 

на пр авлен ные на раз витие 

ре чи при из учен ии лексики 

Лексикология (37 час ов) 

Раздел 1. Речь и ре чевое об щение. 

Раздел 2. Речевая де ятельн ость. 

Раздел 9. Лексикология и фр азеология:  

Тематические групп ы слов. Толковые слов ари 

р усского языка. Син онимы. Ан тонимы. Омон имы. 

Словар и син онимов и ан тонимов р усского языка. 

Виды учеб ной де ятельн ости по тем е: Коллективн ая, 

групп овая раб ота. Развитие 

ор фографическойзор кости. Работа со схемой: 

кодир ован ие и де кодир ован ие. Изучающее чтен ие. 

Беседа, раб ота с учеб ником, вы полн ениеупр ажн ений, 

раб отав групп ах, оцен ивание уст ного от вета 

одно классн ика с точки зрен ия со ответствия языковым 

норм ам и ситуац ии об щения. 

Беседа, со ставлен ие таблиц ы (схемы), раб ота 

сучеб ником, раб отав групп ах, 

вы полн ениеупр ажн ений. 

Беседа, раб ота со слов арем, раб ота с учеб ником, 

раб отав групп ах, вы полн ениеупр ажн ений. 

Работа со схемой: кодир ован ие и де кодир ован ие 

инф ор мации. Развитие уст ной ре чи. Коллективн ая и 

инд ивидуальн ая раб ота. 

Ин дивидуальная, коллективн ая раб ота. 

Совер шен ствование уме ния вы бир ать слов а, опир аясь 

на конт екст, ис пр авлять текст, соб людая прав ила 

лексической со четаемости 

 

Перед определен иемуров няраз вития по знавательных УУД уча щихся 5 

класс ов, было про ведено анкетирование учителей русского языка и литературы с 
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целью вы яснения их от ношения к во просу об уров не раз вития по знавательных 

УДД уча щихся 5 класс ов. 

В ходе анкетирования были вы яснены след ующие по ложения: 

 как учителя от носятся к про блеме раз вития по знавательных УУД 

уча щихся, об учающихсяпо основ ной об щеобразовательной про грамме; 

 как оценивают уров еньраз вития по знавательных УУД уча щихся 5 

класс ов; 

 какие мет оды и при ѐмыис пользуют учителя для раз вития 

по знавательных УУД уча щихся на урок ахрусского языка. 

По ре зультатам анкетирования были сдел аны след ующие вы воды: 

 бол ьшинство учителей (92 % из числа за действованных) указ али на 

важн ость и акт уальность рас сматриваемой про блемы; 8 % от метили от сутствие 

про блемы и инт ересак форм ированиюпо знавательных УУД уча щихся; 

 50 % анкетированных верно дали определен ие по нятиям 

«по знавательные УДД»; 

 как «не достаточный» уров еньпо знавательных УУД у уча щихся 

оценивают бол ьшинство учителей (75 %); 

 бол ьшинство учителей на урок ах русского языка, цель кот орых - 

об огащение слов арногоза паса, ис пользуют не традиционные форм ы (75 %): 

языковые игры и диктанты (25 %); комп етентностные за дачи (35 %); упражнения 

и дидактические игры (50 %). 

Причины низ кого уров ня раз вития по знавательных УУД уча щихся 

ре спонденты определили след ующимоб разом: 

 не т про цесса «пре вращения» учен ия в учеб ную де ятельность: при 

из учении со держания материала чаще форм ируются готовые факт ы, когда, в 

пер вую очередь, нужно не при сваивать знания и уме ния, а со здаватьусл овия, при 

кот орых об учающиеся со вместно с одно классниками и учителем раз ворачивали 

бы учеб ный материал в раз личных вид ах де ятельности; 
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 чаще на урок ах русского языка врем я, пре дназначенноедля урок ов по 

раз витию ре чи, «за нимается» в по льзу освоения грамматики. 

Несмотря на богатый на копленный теоретический и мет одический 

материал, остаются не определѐнными педагогические усл овия 

форм ированияпо знавательных УУД при из учении лексики, не достаточно 

из ученным остаѐтся во прос учеб ной за дачи как сред ства в форм ировании ре чевой 

культ уры об учающихся. 

Третье на правление пер вого этапа - не посредственное определен иеуров ня 

раз вития по знавательных УУД, особ енностей слов арногоза паса уча щихся 5 класс а 

в про цессе овладения тем ой о спец иальных сред ствах вы разительности ре чи. 

Выявленное по нимание и характер истики универ сальных по знавательных 

учеб ных де йствий дают во зможность вы делить след ующие ключевые по казатели 

дан ных де йствий у уча щихся основ ной школ ы: уме ние вид еть учеб ную про блему 

или про блемуис следования, ста вить во просы, вы двигать гипотезы, 

структур ировать инф ормацию, дать определен ие по нятию, форм альноис полнять 

алгоритм, уме ния про ведения вы числительных эксперимент ов, уме ния 

де латьвы воды и умозаключения, класс ифицировать об ъекты, про водить оценку 

ре зультатов по знавательной де ятельности, пре дставлять ре зультаты 

по знавательной де ятельности. 

Ориентируясь на критерии уров ней сформированности по знавательных 

универ сальных учеб ных де йствий об учающихся основ ной школ ы [42, с. 78] и 

критерии сформированности комп онентов по знавательной 

сам остоятельностиуча щихся, определим след ующие критерии сформированности 

по знавательных универ сальных учеб ных де йствий уча щихся основ ной школ ы 

(таблиц а 2). 
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Таблица 2 

Критерии уров ней сформированности универ сальных 

по знавательныхучеб ных де йствий уча щихся5 класс ов 

Показатель 

сформированности 

универ сальных 

по знавательныхучеб н

ых де йствий уча щихся 

основ ной школ ы 

Уровни сформированности по казателей 

Низкий Средний Высокий 

уме ние вид етьучеб ную 

про блему, 

про блемуис следования 

про блема 

определяется 

учителем, до водится 

до учен ика, 

по вторяется 

уча щимся 

уча щийсяна ходит 

про блему сам, 

благодаря 

по дводящим 

во просам учителя 

уча щийся сам 

определяет учеб ную 

про блему 

уме ние ста вить во просы во прос ста вится 

учителем и 

по вторяется 

уча щимся 

уча щийся ста вит 

во прос с по дсказкой 

учителя 

уча щийся сам ста вят 

во просы 

уме ние вы двигать 

гипотезы 

гипотеза 

вы двигается 

учителем, осознается 

уча щимися 

уча щийся вы двигает 

гипотезу с 

по дсказкой учителя 

уча щийсясам 

вы двигает гипотезу 

на основ е анал иза 

про блемы и целей 

по знания 

уме ние структур ировать 

инф ормацию 

уча щийся 

структур ирует 

инф ормацию на 

ре продуктивном 

уров не, по об разцу, 

дан ному учителем 

уча щийся 

структур ирует 

инф ормацию с 

по мощью учителя 

уча щийся 

сам остоятельно 

структур ирует 

инф ормацию 

уме ние дать 

определен ие по нятию 

уча щийся по вторяет 

определен ие, 

за писанное в 

учеб нике или 

сформулированное 

учителем 

уча щийсямож ет 

сформулировать 

определен ие 

по нятияпри 

вы делении учителем 

существ енных 

при знаков по нятия 

уча щийся 

сам остоятельно 

вы деляет 

существ енныепри зна

ки по нятия, 

форм улирует его 

определен ие 
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уме ние 

форм альноис полнять 

алгоритм 

форм альное 

ис полнение 

алгоритма по 

об разцу 

форм альное 

ис полнение 

алгоритма с 

об ъяснением 

особ енностей 

алгоритма 

форм альноеис полне

ние алгоритма с 

осознанным 

пер еносом его на 

ре шениепрак тически

хза дач 

сам остоятельной 

де ятельности 

уме ния и на выки 

про ведения 

вы числительных 

эксперимент ов 

ре продуктивное 

по вторение за 

учителем хода 

вы числительного 

эксперимент а 

вы полнение 

уча щимся 

вы числительного 

эксперимент а на 

основ е инструкций 

учителя 

уча щийся вы полняет 

вы числительный 

эксперимент на 

основ е инструкции 

тех нологической 

карт ы 

уме ние де лать вы воды и 

умозаключения 

уча щийсяде лает 

вы воды с акт ивной 

по дсказкой учителя 

уча щийсяде лает 

вы воды, об общая 

логику из ложения 

учителя или 

учеб ника 

уча щийся 

сам остоятельно 

способ ен об общить 

из учаемое, сдел ать 

вы воды 
уме ние 

класс ифицировать 

об ъекты 

уча щийся 

класс ифицируют 

об ъекты по 

пре дложенным 

групп ам 

уча щийся 

класс ифицирует 

об ъекты по 

анал огии, по 

пре дложенным 

учителем 

основ аниям 

уча щийсямож ет сам 

определить 

основ ание для 

класс ификации 

об ъектов, факт ов, 

про цессов, про вести 

их класс ификацию 

уме ние про водить 

оценку ре зультатов 

по знавательной 

де ятельности 

уча щийсяпро водит 

оценку по об разцу, с 

по дсказкой учителя 

уча щийся 

оценивает ре зультат 

по критериям 

пре дложенным 

учителем 

уча щийсямож ет 

определить критерии 

оценивания 

ре зультатов 

по знавательной 

де ятельности, 

про вести ее оценку 

ре зультативности 

уме ние пре дставления 

ре зультатов 

по знавательной 

де ятельности 

уча щийся 

пре дставляет 

ре зультат 

по знавательной 

де ятельности по 

пре дписанному 

алгоритму, об разцу 

уча щийся 

пре дставляет 

ре зультат, ис пользуя 

тех нологическую 

карт у 

пре дставления 

ре зультатов 

по знавательной 

де ятельности 

уча щийся 

сам остоятельно 

вы бирает способ и 

форм у пре дставления 

ре зультатов 

по знавательной 

де ятельности 
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Приведенные критерии уров ней сформированности универ сальных 

по знавательныхучеб ных де йствий уча щихся основ ной школ ы по зволяют 

орган изовать эффект ивную диагностику уров ня по знавательных УДД уча щихся, 

тем сам ым, по выситькачест во основ ного об щего об разования.  

В вы боре мет одик для оценки уров ня по знавательной де ятельности мы 

ориентировались на структур у учеб но-по знавательной де ятельности, 

пре дложенной Элькониным [61]. 

Компоненты структур ы учеб но-по знавательной де ятельности и явились 

критериями диагностики. Была от обрана мет одика, пре дназначенная для и 

определен ияуров ня раз вития по знавательной де ятельности у уча щихся пятых 

класс ов. Методика оценки уров ня сформированности учеб но-по знавательной 

де ятельности (Е.Ю. Порошина)[43, с.56]. 

Цель дан ной мет одики - диагностика уров ня сформированности 

комп онентов учеб ной де ятельности. Диагностика вы полнялась по инструкции. 

Результаты диагностирования по мет одике «Оценка уров ня 

сформированности учеб ной де ятельности». В форм ировании каждого комп онента 

вы деляют шесть уров ней: уров ень – низ кий,уров ень - ниже сред него,уров ень – 

сред ний, уров ень - вы ше сред него, уров ень – по вышенный, уров ень – вы сокий. 

Для того чтобы определить об щийуров ень по знавательной де ятельности, 

уров ни по сформированности комп онентов были об ъединены: низ кий и ниже 

сред него, сред ний и вы ше сред него, по вышенный и вы сокий. 

В конечном итог е мы вы делили три уров ня раз вития по знавательной 

де ятельности: низ кий, сред ний и вы сокий. Охарактеризуем эти уров ни. 

Низкий уров ень. Положительные ре акции во зникают на нов ый материал, не 

про является уст ойчивой акт ивности. Плохо раз личаютучеб ные за дачи, вы деляют 

лишь про межуточные цели, целенаправленных де йствий не осущест вляют. При 

вы полненииучеб ных де йствий вы полняют от дельные опер ации. Дают от чет сво им 

де йствиям, но за трудняются в их во площении. Учебные де йствия не 

конт ролируютсясис тематически, могут ис править ошибки, но не об основывают 
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сво их де йствий. Потребности в оценке не ис пытывают, сам остоятельно себя не 

оценивают, ждут вне шней оценки. 

Средний уров ень. Положительные ре акции на нов ый материал, акт ивно 

включаются в раб оту, по сле ре шенияучеб ной за дачи инт ерес про падает. 

Познавательная за дача со храняется в ходе учеб ных де йствий. К ре шениюучеб ной 

за дачи при меняют усвоенный способ ре шения, не могут вне сти из менения в 

способ ре шения сам остоятельно, тол ько при по мощи учителя. Обнаруживают 

ошибки сам остоятельно и ис правляют, об основывают это. Контролируют про цесс 

ре шения. Самостоятельно оценивают сво и де йствия и могут об основать 

прав ильность и ошибочность ре зультата. Перед тем, как при ступить к ре шению 

за дачи оценивают сво и во зможности. 

Высокий уров ень. Возникает уст ойчивыйинт ерес, про является творческое 

за интересованное от ношение к пре дмету. Четко осознают учеб ную за дачу, 

сам остоятельно форм улируют цель. Самостоятельно строят способ ре шения или 

модифицируют из вестный способ. При ре шении нов ой за дачи при меняют к не й 

ста рую схему, за дание вы полняют без ошибочно, при не обходимости вносят 

коррективы до на чала вы полнения. До ре шения за дачи могут оценить сво и 

во зможности и об основать во зможность или не возможность ее ре шения. 

Вторая час ть со держит прак тические за дания по определен ной тем е 

про йденного материала. 

Оценка сформированноетого или иного комп онента об учающихся и в целом 

по знавательной акт ивности про водилась на основ ании сумм ы баллов, на бранных 

учен иком при вы полнении теста, и со поставлении ее с след ующими критериями: 

комп онент не сформирован если об учающиеся на брали от 0 до 20 баллов, 

комп онент сформирован если об учающиеся на брали от 21 до 26 баллов. 

Оценка сформированной по знавательной акт ивности в целом про водилась 

на основ ании сумм ы баллов, на бранных об учающимся за вес ь тест, и 

со поставлении ее со след ующими критериями:низ кий уров ень: 0-80 

баллов;сред нийуров ень: 81-100 баллов;вы сокийуров ень: 100-150 баллов. 
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При анал изе УМК по русскому языку мы определили раз дел, тем ы, типы 

урок ов и основ ные вид ы де ятельности уча щихся, кот орыемож но ис пользовать для 

форм ирования по знавательных УУД уча щихся 5 класс ов при из учении лексики. 

Таким об разом, были определен ыкритерии уров ней сформированности 

универ сальных по знавательных учеб ных де йствий уча щихся 5 класс ов, 

по добраны мет одики для их определен ия. 

Для определен ияуров ня по знавательных УУДуча щихся 5 класс а в про цессе 

овладения тем ой о спец иальных сред ствах вы разительности ре чи мы про вели 

диагностику по теоретическим за даниям (Приложение 2). 

Цель диагностики № 1 – вы явить ре альныйуров ень знаний уча щихся по 

тем е «Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы». 

Оборудование: листы, со держащие в себе рас печатанные за дания, ручка. 

Результаты теста определялись по по казателям: 

Высокий уров ень – хорошо знают определен ия, норм ы русского языка; 

соб людено врем я вы полнения за даний; по мощь учителя не по требовалась; 

Средний уров ень – за трудняются в верном определен ии по нятий; 

по требовалось бол ьшее количество врем ени; по мощь учителя не по требовалась; 

Низкий уров ень – не знаю определен ий норм русского языка; не дан ы или 

дан ы не верно определен ия по нятиям; за трачено бол ьшее количество врем ени; 

по требовалась по мощь учителя. 

Посредством про ведения диагностики № 1 мы вы явили ре альныйуров ень 

знаний уча щихся по тем е «Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы», то есть 

уров ень знаний уча щихся лингвистической терминологии, норм русского 

литературного языка. Результаты про ведѐнной диагностики за несеныв таблиц у 3. 

Таблица 3  

Результаты диагностики № 1(когнитивный критерий, констатирующий этап) 

Диагностика № 1: за дания, на правленные 

на вы явление уров ня теоретических знаний 

по тем е «Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Процентное со отношение (на количество: 

20 уча щихся 5 класс а) 

Паронимы»  
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Задания 1,2,3,4,5 

1) верно: 0; не верно: 20 100 % не справились с за данием 

2) верно: 16; не верно: 4 80 % справились с за данием 

3) верно: 13; не верно: 7 65 % справились с за данием 

4) верно: 14; не верно: 6 70 % справились с за данием 

5) верно: 11; не верно: 9 55 % справились с за данием 

Основные ошибки: 

за дание – сам о по нятие о лексиконе, 

со держащее в себе синонимические 

определен ия (верны все определен ия, 

кот орые были сформулированы по- 

раз ному). 

за дание – не верно определен ы со ответствия 

по нятие/при мер (чаще все го пер епутаны 

по нятия синонимы, омонимы) 

 

Что удалось: 

2,3,4 – верно дан ы определен ия терминам 

 

 

Тест выполнили (22,5 % из числа об учающихся) и  верно определили 

по нятия из раздела «Лексика», что по казало вы сокийуров ень освоения тем ы. 

Средний уров ень со ставил 67,5%, низ кий – 10 % от об щего числа уча щихся. 

Диагностика № 2 (Приложение 2) была на правлена на вы явление 

уров няпрак тического при менения знаний о лексике при раб оте с конкретным 

текст ом; за дания на правлены на сам остоятельный по иск, лексическую за мену 

спец иальных сред ств связи в конт ексте. Такие за дания по казали ре альные речевые 

уме ния уча щихся  (де ятельностный критерий). 

Цель диагностики № 2 – вы явить уме ния об учающихсяанал изировать, 

об общать и класс ифицировать. 

Оборудование: листы с за даниями, ручка. 

Результаты диагностики вы являлись по по казателям: 

Высокий уров ень – уме ние при менять по лученные знания на прак тике. 

Средний уров ень – бол ьшая час ть за даний вы полнена с при менением 

по лученных знаний. 
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Низкий уров ень – бол ьшая час ть за даний не вы полнена, знания не 

при менены; по требовалась по мощь учителя. 

Результаты диагн остики № 2 были за н есеныв таблиц у 4. 

Таблица 4  

Результаты диагн остики № 2(де ятельн остныйкр итерий, кон статир ующий 

этап) 

Диагн остика № 2: за дания, на пр авлен ные 

на 

вы явлен иеуров няпри мен ениятеор етических

зн аний на прак тике по тем е «Син онимы. 

Ан тонимы. Омон имы. Парон имы» 

Пр оцен тное со отн ошение 

(на количество: 20 уча щихся 5 класс а) 

Задан ия 1,2,3,4,5 

1) верно: 3; не верно: 17 15 % спр авились с за дан ием 

2) верно: 6; не верно: 14 30 % спр авились с за дан ием 

3) верно: 17; не верно: 3 85 % спр авились с за дан ием 

4) верно: 13; не верно: 7 65 % спр авились с за дан ием 

5) верно: 6; не верно: 14 30 % спр авились с за дан ием 

Осн овные ошибки: 

– не верн о указ ана или со всем не указ ана 

цель употр еблен ия в ре чисин онимов, 

ан тонимов, омон имов, пар он имов. 

– не р азличен ие час тей ре чи, след ствие – 

не верн ая за мена пре дложен ных слов 

 

син онимами. 

5 – не верн о указ ана или со всем не 

указ анарольспец иальн ыхсред стввы р азитель

н ости 

 

Что удалось: 

3, 4 – по исковая раб ота с текст ом и 

на глядн ымипри мер ами об ан тонимии и 

омон имии 

 

Результат:  (45 % из числа об учающихся) не справились с за даниями, 

на правленными на конкретное при менение знаний по лексике: за дания с 

лексической за меной, не верное определен ие цели и роль употребления 

спец иальных сред ств вы разительности ре чи (синонимов, антонимов, омонимов, 
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пар онимов), что по казало низ кий уров ень раз вития коммуникативной 

комп етенции, сред нийуров ень со ставил 35 %, вы сокий – 20 %. 

Диагностика № 3 (Приложение 2) была про ведена с целью вы яснения 

мотивации учен ия, по лучения нов ых знаний по лексике уча щимися 5 класс а на 

урок ах русского языка. Способ по лучения инф ормативного среза – на писание 

со чинения-мин иатюры на тем у «Что для меня лексикон?» 

Цель диагностики №3 – вы явить уров ень мотивации в по лучении нов ых 

знаний по лексике. 

Оборудование: чист ые листы, ручка. 

Результаты диагностики определялись по по казателям: 

Высокий уров ень – уча щиеся стремятся сам остоятельно до бывать знания, 

при менять их на прак тике; про являют инт ереск урок ам русского языка. 

Средний уров ень – уча щиеся стремятся быть грамотными, но не достаточно 

про являют инт ерес к урок ам. 

Низкий уров ень – не т стремления быть грамотным; урок и русского языка не 

вы зываютинт ерес. 

Анализ со чинения-мин иатюры по казал, что все го 38 % об учающихся 

при меняют по лученные знания по лексике в сво ей ре чи (как уст ной, так и 

письменной моно логической и диалогической ре чи);  Бедный  слов арный за пас  в 

на писании со чинения (по стоянные по вторы, тавтология, ошибки в по строении 

ре чевых об оротов). 

Результаты диагностики № 3 от ражены в таблиц е 5. Отвечая на во просы 

учителя о знач имости из учения лексики, об инт ересных сто ронах русского языка 

и русского языка как пре дмета, уча щиеся по казали низ кий уров ень мотивации (12 

%); сред нийуров ень со ставил 48 %; 40 % от числа об учающихся поазали  низ кий 

уров ень мотивации. 
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Таблица 5  

Результаты диагностики № 3(мотивационный критерий, констатирующий 

этап) 

Уровень Процентное со отношение Количество 

уча щихся 

Высокий 12 % 3 

Средний 48 % 10 

Низкий 40 % 7 

 

Отвечая на во просы учителя (Хотите ли вы быть грамотными? Сложна ли 

для вас тем а «Лексика»? Для чего мы ис пользуем в сво ей ре чи спец иальные 

сред ства вы разительности?) уча щиеся давали следующий  от вет: «Не знаю. 

Затрудняюсь от ветить». 

Об учающиеся пятого класс а им еют след ующиере зультатыпер вичной 

диагностики по мет одике «Оценка уров ня сформированности учеб ной 

де ятельности»  (таблиц а 6): 

Таблица 6  

Уровни раз вития по знавательных УУД уча щихся 5 класс а (констатирующий 

этап) 

Критерий Когнитивный 

(знания) 

Деятельностный 

(уме ния) 

Мотивационный 

(мотивация) 

Обобщѐнные 

ре зультаты 

Уровни 

Высокий 

уров ень 

10 % 20 % 12 % 

 

14 % 

Средний 

уров ень 

67,5 % 35 % 40 % 47,5 % 

Низкий 

уров ень 

22,5 % 45 % 48 % 38,5 % 

 

Таким об разом, про ведѐнные диагностики по зволяютсдел ать вы вод о том, 

что знания по тем е «Лексика» у уча щихся 5 класс а на ходятся на сред нем уров не 
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как в теоретическом, так и прак тическом отношении. Стремление к учеб ной 

де ятельности за висит на прямую от мотивации, уров ень кот орой является низ ким. 

Результаты об щегоуров ня раз вития по знавательных УУД по методике 

«Оценка уров ня сформированности учеб ной де ятельности» мы 

про демонстрировали на рис унке3. 

 

 

Рисунок 3. Уровень раз вития по знавательных УУД уча щихся пятых класс ов 

на констатирующем этапе 

Итак, из пре дставленных на рис ункедан ных мы вид им, что у 

об учающихсяпятого класс а уров ень раз вития по знавательных УУДсред ний. 48 % 

об учающихсяпятого класс а имеют сред ний уров ень по знавательныхУУД. 

Обучающиеся с инт ересом ре агируют на нов ый материал, по сле ре шенияучеб ной 

за дачи инт ерес про падает. В ре шенииучеб ной за дачи при меняют привычный 

способ, не вносят из менения, могут про контролировать про цесс ре шения по 

пре дложенной схеме, сам остоятельно оценивают сво и де йствия. 

39 % пятиклассников по казали низ кий уров ень раз вития по знавательных 

УУД этихоб учающихся во зникаетинт ерес на нов ый материал, по знавательная 

цель не уст ойчива, ре шаютучеб ную за дачу усвоенными ранее способ ами, но не 

способ ны вносить из менения в способ ре шения. После вы полнения де йствий 
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могут на йти ошибки. Себя оценить они не могут, ждут вне шней оценки со 

сто роны. 

13% пятиклассников на ходятся на вы соком уров не раз вития по знавательных 

УУД. Обучающиеся про являют уст ойчивыйинт ерес, сам остоятельно ста вят 

пер едсоб ой учеб ную за дачу, вносят коррективы в план ре шения учеб ной за дачи, 

могут оценивать сво и во зможности пер ед ре шением и об основывают сво и 

де йствия. 

Итоги, кот орые были по лучены в ре зультате диагностики уров ня раз вития 

по знавательных УУД, определили выбор мет одов и при емов, кот орыебуд ут 

применены при работе над  форм ированием по знавательных УУД при из учении 

лексики в 5 класс е. 

 

2.2. Методические аспекты формирования познавательных УУД при 

изучении лексики в 5 классе 

При об учении лексическим по нятиямис пользуются те же учеб но-

по знавательные мет оды, что и  в друг их раз делах мет одики пре подавания русского 

языка, так ие как сам остоятельныйанал из теоретических час тей, диалогов, слов 

учителя, сам остоятельныйанал из упражнений.  

Выбор когнитивных мет одов об учения русскому языку за висит от 

из учаемых лексических и фразеологических явлений. Для раз вития лексического 

со става и фразеологических на выков не обходимы спец иальные упражнения: 

упражнения для из учения каждого лексического по нятия; упражнения по каждому 

лексическому по нятию. Рассмотрим не которые об щие упражнения: 

1. Лексические явления, встречающиеся в слов ах, слов осочетаниях, 

пре дложениях или связанных с ними текст ах. Для вы полнения этого упражнения 

об учающиесядо лжны по нимать уникальные характер истики каждого 

лексического явления. 

2. Выберите при мер, по казывающий из учаемое лексическое явление. Для 

вы полнения этого упражнения об учающиеся вы бирают слов а из печатного 

ис точника (на пример, слов аря, учеб ника) или по памяти. 
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3. Выяснить роль лексических по нятий в текст е. С по мощью этого 

упражнения со здаютсяусл овия для за крепления сво йств из учаемых лексических 

един иц и по нимания из образительных и вы разительных сред ств художественного 

про изведения. 

4. Сгруппируйте из учаемые лексические явления. Для вы полнения этого 

упражнения об учающиеся до лжны быть готовы вы работать об щую основ у для 

групп ировки слов в групп ы. 

5. Найдите и ис правьте слов арные ошибки. Для вы полнениядан ного 

упражнения материалами являются групп ы лексических един иц, со ставленные по 

не скольким основ аниям. 

6. Подготовьте список слов для обогащения слов арногоза паса. Для 

вы полнения этого упражнения след ует про демонстрировать способ ы 

рас положения материалов по вертикали и горизонтали. 

7. Лексический раз бор. Суть дан ного упражнения в том, чтобы 

охарактеризовать слов а с точки зрения особ енностей лексических по нятий. Это 

упражнение вы полняется при по мощи слов аря[5, с.79]. 

Существует не сколько типов упражнений, кот орые по зволяют раз вить 

на выки работы с  тол ковым  слов арем. Рассмотрим их. 

1. Найдите слов арную ста тьюпо ее структур ному элемент у в слов аре. Это 

упражнение улучш ает по нимание об учающимися структур ы слов арных ста тей. 

Обучающимся мож но пре дложить на звать цен тральное слов о, его грамматические 

маркеры, об ъяснить лексическое знач ение слов а и при меры того, как это слов о 

ис пользуется. 

2. Поиск слов в слов аре по определен ным по метам. Это упражнение учит 

об учающихся при менять знания об определен ныхсво йствах слов. 

3. Составьте слов арные ста тьи по конкретным слов ам. Это упражнение 

треб ует об общения знаний об учающихсяо слов е и  о на писании слов арной ста тьи. 

Обучающиеся до лжны за поминать слов а ис ходя из их характер истик: час ти ре чи 
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слов а; одно значность или многозначность; является ли слов о уст аревшим или не т, 

огр аниченным в употреблении или широко ис пользуемым. 

4. Подготовьте кроссворд. 

Все вы шеперечисленные упражнения по могут об учающимся раз вить 

уме ние по льзоваться тол ковыми слов арями. 

Ведущим мет одом раз вития лексических уме ний уча щихся является мет од 

упражнений. Напомним, что упражнение -это «многократное, по вторное 

вы полнение умственных или прак тических де йствий с целью овладения этими 

де йствиями, вы работки на выка их вы полнения».  

Полагаем, что так ой по дходмож ет быть ре ализован в вы делении шести 

вид ов упражнений: ре цептивных, ре продуктивных, анал итических, 

конструктивных и творческих. Задачи по из учению лексических един иц 

лексикологии раз нообразны, по этому раз рабатываются раз личные вид ы 

лексических упражнений.  

Таким об разом, в рамках ФГОС каждый этап урок а на правлен на раз витие 

тех или иных УУД. Задача учителя - пре дложить об учающимся на иболее 

про дуктивные за дания, основ ными критериями вы бора кот орыхбуд ут 

сам остоятельность вы полненияинд ивидуально, в пар ах и групп ах, по буждениек 

акт ивной раб оте на урок е, форм ированиеинт ереса к про блеме, личностное 

раз витие каждого уча стника про цесса об учения. 

В результате эксперимента были определен ы уров ни и критерии 

сформированности по знавательных УДД при из учении лексики на урок ах в 5 

класс е. 

Былипо добраны мет одики, пре дназначенные для ис следования 

сформированности уров ня раз вития по знавательных УДД у уча щихсяпятых 

класс ов. 

Проанализировав по лученные дан ные, мы вы яснили, что уров ень 

сформированности по знавательных УУД у уча щихсяпятого класс а пре обладает на 
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констатирующем этапе - сред ний (48 %), в то же врем я от мечено, что 39 % 

пятиклассников по казали низ кий уров ень раз вития по знавательных УУД. 

Итоги, кот орые были по лучены в ре зультате диагностики уров ня раз вития 

по знавательных УУД, способ ствовали по дбору мет одов и при емов, кот орыебуд ут 

на правлены на форм ирование по знавательных УУД при из учении лексики в 5 

класс е. 

При об учении лексическим по нятиямис пользуются те же учеб но-

по знавательные мет оды, что и в при меняемые в друг их раз делах мет одики 

пре подавания русского языка: сам остоятельныйанал из , диалог, слово учителя,  

упражнения. 

В рамках форм ирующегоэксперимент а для форм ированияпо знавательных 

УУД уча щихсяпятого класс а при из учении лексики был раз работанкомп лекс 

не традиционных урок ов русского языка для 5 класс а. В про цессе про ведения 

урок ов на ми была учтена спец ифика раб оты: степень по дготовленности 

уча щихся, со стояние уров ня раз вития по знавательных УУД, со стояние уров ня 

теоретических знаний, прак тических уме ний уча щихся. 

Основная форм а об учения в основ ной об щеобразовательной школ е - 

традиционный урок. В про цессе опытно-эксперимент альной раб оты во зникла 

не обходимость в  творческом подходе , инд ивидуального по дходе. Основной 

за дачей уча щихся на так их урок ах ста л сам остоятельный по иск и об работка 

инф ормации. Основа раз работанных на ми урок ов–сис темно-де ятельностный 

по дход. 

Современный русский язык от личается бол ьшим количеством омонимов, 

что об ъясняется раз витым за имствованием из друг их языков, так же рас хождение в 

знач ении слов а про исходит из-за многозначности (по лисемии) дан ного слов а, 

друг ой путь об разования омонимов – морфологические и фонетические про цессы, 

про исходящие в ре зультатеис торического раз вития русского языка. Таким 

об разом, по степенное увеличение количества омонимов в со временном русском 

языке ста новится ещѐ одним сред ством об огащения слов арного за паса личности. 
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Омонимы – слов а, при надлежащие к одно й и той же час ти ре чи и одинаково 

звучащие, но раз личные по знач ению [19, с. 132]. Омонимы – слов а одно й и той 

же час ти ре чи, одинаковые по звучанию и на писанию, но со вершенно раз ные по 

лексическому знач ению [33]. 

Тема «Лексикология» впервые рас сматривается ещѐ в на чальной школ е, где 

уча щиеся знакомятся с по нятием «омонимы», «синонимы», «антонимы», их 

сво йствами и особ енностями употребления в уст ной и письменной ре чи.  

Учебно-мет одический комп лекс (далее – УМК) по д ре дакцией Т.А. 

Ладыженской и др. вы деляет на из учение раз дела «Лексика» 10 час ов, из кот орых 

2 час а от водится на раз витие ре чи; в 6 класс е лексика из учается, включая 

фразеологию, на этот раз дел от водится все го 14 час ов, где 4 час а – раз витие ре чи 

[19, с . 132]. 

Для того чтобы по нятие об омонимах за крепилось в со знании уча щихся, а 

сам и слов а пер ешли в акт ивный за пас, не обходимо как уст но, так и письменно 

прак тически за креплять нов ый материал. В учебнике выделены след ующие  вид ы: 

1. Найти омонимы и со ставить с ними пре дложения. 

2. Назвать омонимы и определить их час теречную при надлежность. 

3. Определить лексическое знач ение омонимов. 

Наряду с материалом учеб ника, учитель по дбирает и друг ие упражнения, 

пре дназначенные как для инд ивидуальной, так и для коллективной форм ы. 

Например, упражнения на рас познавание и употребление в ре чи омонимов носит 

групп овой характер и при меняется на урок е за крепления нов ого материала. 

Найдите в дан ных стихах омонимы. 

Много раз ных есть ключей: 

Ключ – род ник сред и камней, 

Ключ скрипичный, за витой 

И об ычный ключ дверной. 

В море суши по лоса 

Называется 
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И у де вушки коса 

вета спелого овса 

(Б. Гольдберг) 

Формирование по знавательных УУД про исходит и по средством об огащения 

слов арного за паса уча щихся при из учении синонимов -это основ а раз вития 

пассивного и по полнения акт ивного слов аря уча щихся, на иболее про дуктивным 

способ ом тол кования слов является по дбор синонимов к не знакомому по нятию; 

так ой вид де ятельности способ ствует уточнению по нимания раз личных 

от тенковзнач ения слов, рас крывает сущность со держания каждого слов а, что 

влияет на синтаксически прав ильное по строение вы сказываний и их 

раз нообразие, бол ее точное сам овыражение без по второв[40, с. 19]. Поэтому 

им енно слов а-синонимы им еют бол ьшоезнач ение в ре чиуст ной и письменной. 

Син онимы (лексические) - это близкие или тождествен ные по знач ению 

слов а, кот орыепо-раз ному на зывают одно и то же по нятие. Син онимы от личаются 

друг от друг а или от тен ком знач ения (близкие), или стилистической окр аской 

(одно зн ачные, то есть тождествен ные), или тем и друг им при зн аком 

одно вр емен но. Напр имер: румян ый – р озовый, р озовощѐкий, р озоволицый, 

красн ощѐкий; окр естн ость – окр ужн ость, окр уга; пре ждевр емен ный - ран ний, 

без вр емен ный. Пер вые от личаютсяв основ ном от тен камизнач ений. В двух 

след ующихсин онимических р ядах на ряду с семан тическими раз личиями им еются 

и стилевые, а так же стилистические [40, с. 32]. 

Чтобы ре чь была бол ее точной, вы разительной и раз нообразнойв слов арном 

от ношении, писатели при влекают слов а-синонимы. Так, на пример, М. Горький в 

от рывке «Мальчики», кот орый из учается в 5 класс е, вместо существ ительного 

де ньги употребляет след ующие синонимы: монеты (В карманах его брюк звенели 

монеты), серебро (вынимал из кармана серебро) [33]. 

Ознакомление с тем ой «Синонимы» носит прак тический характер: учитель 

в про цессе об учения дан ному по нятию форм ирует у уча щихся пре дставление о 

том, что русский язык богат синонимами, кот орые помогают каждому чело веку в 
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про цессе об щения, тем сам ым со вершенствуя его ре чь. Далее след уют 

прак тические за дания. 

Для бол ее эффект ивной раб оты по об огащению слов арного за паса уча щихся 

при из учении синонимов ре комендуются след ующие при ѐмы: 

- на хождение синонимов в текст е и об ъяснение от тенков их знач ений; 

- вы бор синонима для за мены слов а; 

- раз личные упражнения на со поставление семантики синонимов; 

- ис пользование синонимов в уст ной и письменной ре чи; 

- за мена не понятного слов а синонимом в текст е или на иболее удачным 

слов ом для по лноты вы сказывания. 

На урок ах р усского языка при мен яются след ующие вид ы упр ажн ений: 

1. Выбор  и класс ификация слов, схожих по лексическому знач ению. 

2. Гр уппировка вы бран ных слов по час тер ечн ой при н адлежности. 

3. Выбор  из пре дложен ных слов син онимов к дан ному слов у. 

4. Замен а слов син онимами в уст ной и письмен ной ре чи. 

5. Выбор  одно го на иболее по дходящего из ряда син онимов . 

Для по лного за крепления ввод имых слов в слов арный за пас школ ьников 

не обходимо: 

- включать их в ре чь, со ставляяуст ные и письменные пре дложения, 

связные рас сказы и пер есказы про читанного; 

- сис тематически вы полнять упражнения на на хождение на иболее 

по дходящих синонимов и за менять им и не понятные слов а в текст е[23, с. 84]. 

Основа мет одики раз вития ре чи – об учение  написанию связных текст ов, где 

главным сред ством со единения вы сказываний являются синонимические за мены, 

им еющие пре дметное, локальное и друг ие вид ы знач ения, вы ражаясьраз ными 

час тями ре чи. 

Фор мирован ие по зн авательных УУД чер ез об огащен ие слов арн ого за паса 

уча щихся при по мощи син онимов – по казать роль син онимов с 
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пре дметн ымзнач ен ием в смысловой на гр узке текст а. Упр ажн ения, на пр авлен ные 

на форм ир ован ие дан ного уме ния: 

1) упр ажн ения, на пр авлен ные на на блюден ие за син онимической 

за меной: 

Очен ь кр асива листва де р евьев золотой осен ью! Особен но хор ошибер ѐза и 

клѐн! Гр оздья рябин ы пылают точн о костѐр . Стая др оздов на летела на де рево. 

Любимая ягода этих птиц – рябин а. 

Ан ализ: 

Пр очитайте текст и опр еделите, о чѐм по вествуетсяв пер вом пре дложен ии. 

(О де р евьях). 

О каком де реве говор ится в 3 и 5 пре дложен иях? (О рябин е). 

Как по-друг ому на зван а рябин а в 4 пре дложен ии? (Дер ево). 

Дер ево и рябин а - это син онимы? Почему? 

Слово де рево - связующее слов о между 3 и 4 пре дложен иями, 

им еющеешир окоезнач ение и являющееся син онимом слов а рябин а. 

2) упр ажн ения, заключающиеся в наблюдении за син онимами с 

локальн ымзнач ением: 

Школьн ики на урок е рис ован ия вы бир али тем у сво их рис ун ков по желан ию. 

Одни по шли на плен эр. Там они рис овали при со лн ечном свете. Др угие остались в 

класс е и раб отали на д по р третом. 

Ан ализ: 

Куда по шла одна час ть ре бят? (На улицу). 

Что они там де лали? (Рисовали). 

Каким слов ом за мен ено слов о плен эр в тр етьем пре дложен ии? (Словом 

Слова плен эр и там являются син онимами? Почему? 

Какие слов а являются связующими между 2 и 3 пре дложен иями? (Плен эр, 

там). 

3) упр ажн ения, заключающиеся в  на блюден ии за син онимами с 

врем ен нымзнач ением: 
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Род ители ре шили уст р оить де тямпр аздн ик. Начало было на зн ачено на 10 

час ов. Утр ом де ти и их род ители были на мест е. Пр аздн ик все м по н р авился. 

Вечер ом счастливые ре бята де лились впечатлен иями. 

Ан ализ: 

На какое врем я было на зн ачено на чалопр аздн ика? (10 час ов). 

Каким друг им слов ом за мен ено в 3 пре дложен ии слов осочетан ие на 10 

час ов? (утром). 

Являются ли слов а на 10 час ов и утр ом син онимами? Почему? 

Связывают ли они между соб ой 2 и 3 пре дложен ия? 

4) упр ажн ения, на пр авлен ные на формирование уме ния по дбир ать и 

за мен ять син онимы: 

1. Подбор син онима, схожего по смыслу и по дходящего для связи 

пре дложен ий: 

Клин жур авлей про летал на д лесн ой р ощицей. … об летели не большую 

ре чушку. (Подбор син онимического слов а для связи вы ражен ий: птицы) 

2. Подбор  сред ства связи из дан ных слов для со един ения пре дложен ий: 

Маша час то вместе с мамой по сещала город ской музей. Они ходили … в 

на чале четвер ти. Кар тин ы и друг иеэкспон аты им н р авились. (Слова для вставки: 

сюда, туда, от туда, там, в музей) 

3. Полн ая за мена сред ств связи: 

На опушке леса по казался лось. Он по дошѐл к не большому кустар н ику и 

ста л есть листья. На мгн овениезвер ь за мер. Затем он быстр о бр осился в лес. 

(Замен а слов а звер ь слов ом животн ое) [19, с. 132]. 

Вы деляются основ ные типы упр ажн ений на от р аботку и за кр еплен ие 

знаний о понятии: 

1. Выбор  и групп ир овка слов, схожих по знач ению. 

2. Расположен иесин онимов по во зр астающей или убывающей степен и 

какого-либо при знака. 

3. Подбор син онимов к опр еделѐн ному слов у. 
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Ан тонимы, в сравн ении с син онимами, из учаются в 

лин гвистикесравн ительно не давно; лин гвистическийанал из, ис следован ия в 

об ласти ан тонимии при вели к во зн икновениюис следован ий о про исхожден ии, 

функ ции, роли ан тонимов в ре чи чело века, так же раз витию лексикогр афии 

(от дельн ых слов арей ан тонимов) [46, с. 88]. 

Словарь С.И. Ожегова трактует по нятие «антонимы» след ующимоб разом: 

«это слов а одно й час ти ре чи, раз личные по звучанию, им еющие прямо 

про тивоположныезнач ения: прав да – ложь, до брый – зло й, говорить – молчать. 

Антонимы, как прав ило, от носятся к одно й час ти ре чи и об разуют пар ы» [35]. 

Антонимия в русском языке пре дставлена уже, чем синонимия. Антонимы в 

языке со ставляютпар ную корреляцию, однако это не указ ываетна то, что слов о 

мож ет им еть лишь один антоним, дан ное по нятие рас тяжимо (на пример, слов о 

свежий им еет до 9 антонимов по раз ным слов арям, а слов о хорошо – бол ее 20). 

Антонимические от ношения вы ражают про тивопоставление по нятий: свежий – 

ста рый, черствый; хорошо – не важно, плохо, бол ьно. 

Работа с дан ным по нятием на правлена на по нимание школ ьниками 

лексического знач ения слов, качест венное об огащение слов арного за паса, а так же 

на углубление на выка из бирательно от носиться к слов ам при вы полнении 

письменных за даний и конт роля слов в по токе ре чи. 

Пон ятие об ан тонимахтесн о связан о с син онимами, так как от н ошения 

сходства и про тивоположн ости – основ а двух по нятий, где про исходит их 

взаимн ое про н икновение, след ствие – их не р азрывн ость. 

В учеб ники по р усскому языку включен о мало за дан ий на  на хожден ие в 

текст е ан тонимических пар, так как бол ьшеевним ание от водится  из учен ию 

син онимов, по этому учитель сам остоятельн о включает до полн ительный матер иал 

по дан ной тем е. Так, на пр имер, в УМК по д ре дакцией Т.А. Ладыжен ской, автор ы 

дали по н ятие тер мин у «ан тонимы» и пре дставили все го 4 

прак тическихупр ажн ения, на пр авлен ных на групп ир овку ан тонимов по знач ению, 
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на хожден ие ан тонимов в по словицах, со ставлен ие пре дложен ий с употр еблен ием 

слов-ан тонимов и по дбор ан тонимов к дан ным слов ам [48, с. 121]. 

Говоря о форм улировке определен ия «антонимы», учителю нужно 

об ращатьвним ание де тей на знач ение слов осочетания «взаимно 

про тивоположные», так как здесь важн о по нимание час теречной при надлежности: 

низ ко и вы соко, а не внизу и вы соко, близко и далеко, а не близко и далѐкий. 

Включены в со став антонимов и слов а с час тицей не: красиво – не красиво. 

Вслед за слов ом учителя об антонимии в со временном русском языке 

след уют  письменные и уст ные упражнения: 

1. Инд ивидуальная раб ота с из олированными слов амипо мер е 

усл ожнения в слов осочетаниях, в пре дложениях, в текст е (на йти, по добрать, 

со ставить). 

2. Раб отыпо групп ам (упражнения, на правленное на раб оту на д 

конкретным слов ом; упражнение, на правленное на работу со  стилистической 

функ цией антонимов). 

3. раб оты с раз даточным материалом (на пример, карт очки – рифмовки, 

за гадки). 

Труд ности вызываетработа по  по полн ению слов арн ого за паса  пар он имами, 

так как сходство слов ста н овится при чин ой их смешен ия в про цессе 

ре чевойпрак тики, след ствие – до пущен ие ре чевых ошибок. 

Для того чтобы из бежать ре чевых ошибок из-за не р азгран ичения 

лексических знач ений слов, учителю-слов есн ику могут при йти на по мощь 

след ующиетр адицион ные мет оды раб оты на д слов ами- пар он имами на урок ах 

р усского языка в сред ней школ е: 

1. Задан ие на при мен ение уже из вестн ых  зн аний (опр еделить 

стилистическую функ цию пар он имов и со звучн ых не р одствен ных слов в 

от р ывках из из учен ных художествен ных про изведен ий (при по мощи слов арей 

пар он имов и не котор ых сайтов: «Словар ь пар он имов ФИПИ», «Словар ь 

пар он имов ИНФОУРОК», «Gramota.ru» и др.). 
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2. Активн о-по зн авательные за дан ия (об ъясн ить раз ницу между слов ами: 

абон ент - абон емент; ис кусн ый - ис кусствен ный; др ужеский - др ужествен ный и 

др). 

3. Пр облемн ые за дан ия (при вести соб ствен ныепри меры или уже 

из вестн ыестр очки по этических про изведен ий с ис пользован ием пар он имии) [55, 

с. 88]. 

Итак, по нятие об омонимии рас сматривается уже в на чальной школ е, 

по этому пятиклассники при ходят в об щеобразовательную сред нюю школ у с 

багажом не которых знаний по этой тем е. Учителю русского языка не обходимо 

до полнять и углублять дан ное по нятие, раз вивая, так им об разом, акт ивный 

слов арь уча щихся. Работа по об огащению слов аря школ ьников может носить как 

групп овую, так и инд ивидуальную форму, уст ные и письменные упражнения 

за крепляют в со знании уча щихся по нятие о многозначности, что при водит их к 

осознанному вы бору слов при на писании творческих раб от и при коммуникации в 

про цессе урок а, по вседневной де ятельности. 

Работа на д слов ами-антонимами по зволяет уча щимся вы ражатьсво и мысли 

об разно, конт растно и стилистически верно. Групповые мет оды раб оты на урок ах 

русского языка по зволяют де тям взаимодействовать, углубляя 

на выкиис пользования антонимов в по токе ре чи, а инд ивидуальные форм ы раб оты 

на правлены на за крепление конкретных прав ил по тем е «Антонимы», что в 

дальнейшем по может от стаивать сво ю точку зрения по какой-либо по зиции. 

Игровая же форм а раб оты рас крепощает де тей и даѐт пре дставление о том, каким 

об разом мож но ис пользовать слов а-антонимы в ре альной жизни. 

Основная цель все х вы шеперечисленных упражнений - 

максим альноеис пользование слов из акт ивного слов арногоза паса в по токе ре чи и 

опт имизация и раз витие пассивного за паса.  
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2.3. Применение активных методов и приѐмов обучения для 

формирования познавательных УУД 

В рамках эксперимент а для форм ирования и раз вития языковой 

комп етенции уча щихся при из учении лексики был раз работанкомп лекс 

не традиционных урок ов русского языка в  5 класс е .  

Нетрадиционной форм ой урок а мы вы брали урок ре шения про ектных за дач 

с групповой формой работы. Данный урок по может уча щимся 5 класс а освоить 

основ ы про ектной де ятельности по средством учеб ного со трудничества. 

Основное на правление раб оты на урок ах русского языка - об огащения 

акт ивного слов арногоза паса и акт ивизации пассивного; цель -узнать ис торию 

за рождения род ного русского языка, от работать уме ния раб отать с текст овой 

инф ормацией сам остоятельно и в групп е. Названиепро екта - «Назад в буд ущее: 

ис тория род ной лексики». 

Результат раб оты - про ект-летопись «Назад в буд ущее: ис тория род ной 

лексики». В про цессе групп овой раб оты на д про ектом было за мечено, что 

уча щиеся 5 класс а осознали знач ение лексики и русского языка в целом в 

про цессе форм ирования коммуникативных УУД; учитель учит норм ам, а 

спец иальные сред ства вы разительности (синонимы, антонимы, омонимы, 

пар онимы) играют важн ую роль в форм ировании, раз витии, об огащении ре чи, 

слов арного за паса от дельного чело века. 

Далее при ознакомлении с тем ой «Толковые слов ари» мы ис пользовали 

урок-путешествие в мир слов арей (де лали акцент на «Толковом слов аре живого 

великорусского языка» В.И. Даля, синонимических слов арях, слов арях антонимов, 

омонимов, пар онимов). 

Цель урок а - по знакомить уча щихся с раз ными вид ами слов арей, форм ируя 

при этом на вык ре чевого об щения. Такой урок включал в себя по сещение 

не скольких ста нций: «Парад слов арей» - теоретическая (уча щиеся сам остоятельно 

по дбирали инф ормацию по раз личным слов арям и пре дставляли о них 

инф ормациюсво им одно классникам); «Корректор» - прак тическая (за дача 
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уча щихся - по парно вы полнить раб оту корректора, ис править ошибки в «Толковом 

слов аре» Ивана Ошибкина; «Эрудит» - прак тическая (уча щимся пре дложено 

угадать слов о по лексическому знач ению, по добрав при этом к не му 

антонимическую пар у); «Переводчик» - прак тическая (уча щимся пре дложено 

по добрать синонимическую пар у к иностранным слов ам). 

Следующий урок был на правлен на  ознакомление с тем ой  «Спец иальные 

сред ства вы разительности (синонимы, антонимы, омонимы) - «В по исках 

со кровищ», где уча щиеся по падают на одно имѐнные острова со ответственно. 

Задача уча щихся - ознакомиться с ис торией про исхождения островов, их 

особ енностями (ролью, функ циями, целью ис пользования и пр.). По прав илам 

игры по бедителями ста новится та команда, кот ораясоб ерѐт все буквы и угадает 

слов о. 

В про цессе урок ов де ти познакомились с по нятиями, на учились 

анал изировать, со поставлять, класс ифицировать знания о синонимии, антонимии, 

омонимии, пар онимии, что не тол ько количественно, но и качест венно рас ширило 

слов арный за пас. 

Итог форм ирующего эксперимент а: за метно увеличившийся инт ерес к 

русскому языку, языковому материалу; уча щиеся на учились раз граничивать 

по нятия о синонимах, антонимах, омонимах, пар онимах и при менять по лученные 

знания на прак тике (при раб оте с текст овым письменным и уст ным материалом, 

на правленном на предупреждение ре чевых ошибок: тавтологии, смешения слов, 

близких по знач ению; на рушения лексической со четаемости слов). 

Учащиеся 5 класс а про явили ярко вы раженныйинт ерес к урок ам русского 

языка, что по вело за соб ой акт ивизацию по знавательной де ятельности, 

по вышениекачест венной успеваемости, до стижение целей об учения, раз витие 

на выков сам оконтроля, раз витие языковой культ уры. 

Мы при шли к вы воду, что про ведѐнная на ми опытно-эксперимент альная 

раб ота по дтвердила не обходимостьис пользования комп лекса не традиционных 

урок ов по лексике с целью об огащения слов арного за паса уча щихся 5 класс а. 
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В ходе форм ирующегоэксперимент а на ми было про ведено 12 

не традиционных урок ов: урок-про ект, урок-путешествие, урок-игра; урок- сказка 

и др., на иболее удачные урок и были в форм е про екта и путешествия. 

Итак, ре ализуя раз работанный комп лекс не традиционных урок ов, об щая 

цель кот орых - все стороннее раз витие личности уча щихся, цен тр - раз витие 

коммуникативной комп етенции, овладение культ урой ре чевого об щения, 

об огащение слов арного за паса при из учении лексики, де ти в эксперимент альной 

форм е ста ли лучше вла деть норм ами русского языка, языковыми по нятиями, 

анал изировать, класс ифицировать, сравнивать, об общать. 

Таким об разом, про ведѐнные диагностики по зволяютсдел ать вы вод о том, 

что знания по тем е «Лексика» у уча щихся 5 класс а на ходятся на сред нем уров не 

как в теоретическом, так и прак тическом отношении. Стремление к учеб ной 

де ятельности за висит на прямую от мотивации, уров ень кот орой является низ ким. 

Мы считаем, что пре дложенные на ми мет оды и при ѐмы по об огащению 

слов арногоза паса при из учении лексики (синонимов, антонимов, омонимов, 

пар онимов) помогут не тол ько количественно, но и качест венно об огатить 

лексикон каждого уча щегося. 

Исходя из вы шесказанного, на ми были вы браны не традиционные форм ы 

урок ов, эффект ивность кот орых мы про верили на этапе форм ирующего 

эксперимент а. 

Итак, ре ализуя раз работанный комп лекс не традиционных урок ов, об щая 

цель кот орых - все стороннее раз витие личности уча щихся, цен тр - раз витие 

коммуникативной комп етенции, овладение культ урой ре чевого об щения, 

об огащение слов арного за паса при из учении лексики, де ти в эксперимент альной 

форм е ста ли лучше вла деть норм ами русского языка, языковыми по нятиями, 

анал изировать, класс ифицировать, сравнивать, об общать. 
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2.4. Оценка эффективности применения разработанных методических 

материалов и рекомендаций 

Цель третьего итог ового этапа – про ведение по вторной диагностики и 

об работка ре зультатовис следования. 

Задачи этапа: 

Сравнить ре зультатыис следования до и по сле про ведения эксперимент а. 

Выявить дина мику раз вития познавательных УУД у об учающихся 5 класс а. 

Для определен ияуров ня раз вития УУД у об учающихся 5 класс а на ми были 

про ведены те же сам ые диагностики, что и на констатирующем этапе 

эксперимент а по со ответственным критериям, уров ням и по казателям. 

Посредством про ведения диагностики № 1 мы вы явили ре альныйуров ень 

знаний уча щихся по тем е «Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы», то есть 

уров ень знаний уча щихся лингвистической терминологии, норм русского 

литературного языка. Результаты про ведѐнной диагностики за несеныв таблиц у 7. 

Таблица 7 

Результаты диагностики № 1 (когнитивный критерий, конт рольный этап) 

Диагностика № 1: за дания, на правленные на 

вы явление уров ня теоретических знаний по 

тем е «Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Паронимы» 

Процентное со отношение (на количество: 20 

уча щихся 5 класс а) 

Задания 1 ,2, 3, 4, 5 

1) верно: 17; не верно: 3 85 % справились с за данием 

2) верно: 18; не верно: 2 90 % справились с за данием 

3) верно: 16; не верно: 4 80 % справились с за данием 

4) верно: 17; не верно: 3 85 % справились с за данием 

5) верно: 18; не верно: 2 90 % справились с за данием 

Общий ре зультат тестирования: 86 % из числа об учающихся верно 

определили по нятия о лексике по теме  «Чело век», синонимии, антонимии, 

омонимии, пар онимии, что по казало вы сокийуров ень освоения тем ы, след ствие – 

лексика и по нятие о спец иальных сред ствах связи ста ли основой для об огащения 
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слов арногоза паса уча щихся. Средний уров ень со ставил 10 %, низ кий – 4 % от 

об щего числа об учающихся. 

Диагностика № 2 (при ложение2) была на правлена на вы явление 

уров няпрак тического при менения знаний о лексике при раб оте с конкретным 

текст ом; за дания на правлены на сам остоятельный по иск, лексическую за мену 

спец иальных сред ств связи в конт ексте. Такие за данияпо казали ре альные уме ния 

уча щихся в де монстрации сво его лексикона.Результаты диагностики № 2 были 

за несеныв таблиц у 8. 

Таблица 8 

Результаты диагностики № 2 (де ятельностный критерий, конт рольный этап) 

Диагностика № 2: за дания, на правленные на 

вы явление уров ня при менения теоретических 

знаний на прак тике по тем е «Синонимы. 

Антонимы. Омонимы. 

Паронимы» 

Процентное со отношение (на количество: 20 

уча щихся 5 класс а) 

Задания 1, 2, 3, 4, 5 

1) верно: 17; не верно: 3 85 % справились с за данием 

2) верно:15; не верно: 5 75 % справились с за данием 

3) верно: 17; не верно: 3 85 % справились с за данием 

4) верно: 15; не верно: 7 75 % справились с за данием 

5) верно: 16; не верно: 6 80 % справились с за данием 

 

Общий ре зультат тестирования:80 % из числа об учающихся справились с 

за даниями, на правленными на конкретное при менение знаний по лексике: за дания 

с лексической за меной, определен ие цели и ролиупотребления спец иальных 

сред ств вы разительности ре чи (синонимов, антонимов, омонимов, пар онимов). 

Средний уров ень со ставил 16 %, низ кий – 4 %. 

Диагностика № 3 (при ложение2) была про ведена с целью вы яснения 

мотивации учен ия, по лучения нов ых знаний по лексике уча щимися 5 класс а на 

урок ах русского языка. Способ по лучения инф ормативного среза – на писание 

со чинения-мин иатюры на тем у «Что для меня лексикон?» 
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Анализ со чинения-мин иатюры по казал, что 78 % об учающихся при меняют 

по лученные знания по лексике в сво ей ре чи (как уст ной, так и письменной 

моно логической и диалогической ре чи);  акт ивный слов арный за пас показали  в 

на писании со чинения (по стоянные по вторы за менены при по мощи ис пользования 

спец иальных сред ств вы разительности, тавтология опущена, ошибок в 

по строении ре чевых об оротов не на блюдалось). 

Результаты диагностики № 3 от ражены в таблиц е 9. Отвечая на во просы 

учителя о знач имости из учения лексики, об инт ересных сто ронах русского языка 

и русского языка как пре дмета, уча щиеся по казали вы сокийуров ень мотивации 

(73 %); сред нийуров ень со ставил 17 %; 10 % от числа об учающихся от разился в 

по льзу низ кого уров ня мотивации. 

Таблица 9 

Результаты диагностики № 3 (мотивационный критерий, конт рольный этап) 

Уровень Процентное 

со отношение 

Количество 

уча щихся 

Высокий 73 % 10 

Средний 17 % 7 

Низкий 10 % 3 

Отвечая на во просы учителя (Хотите ли вы быть грамотными? Сложна ли 

для вас тем а «Лексика»? Для чего мы ис пользуем в сво ей ре чи спец иальные 

сред ства вы разительности?) уча щиеся по делились на две группы: пер вый – «Мне 

нравится не вес ь русский язык, а от дельные его сто роны, на пример, лексика», 

второй – «Я люблю русский язык и стремлюсь быть грамотным по все м тем ам и 

раз делам». 

Таким об разом, про ведѐнные диагностики по зволяютсдел ать вы вод о том, 

что знания по тем е «Лексика» у уча щихся 5 класс а на ходится на вы соком уров не. 

Стремление к учеб ной де ятельности за висит на прямую от мотивации, уров ень 

кот орой вырос благодаря про ведѐнным не традиционным урок ам. 

Проанализируем ре зультаты констатирующего и итог ового срезов в таблиц е 

10. 
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Таблица 10 

Уровни раз вития коммуникативной комп етенции уча щихся 5 класс а 

(конт рольный этап) 

Критерий Когнитивный 

(знания) 

Деятельностный 

(уме ния) 

Мотивационный 

(мотивация) 

Обобщѐнные 

ре зультаты 
Уровни 

Высокий 

уров ень 

86 % 80 % 73 % 80 % 

Средний 

уров ень 

10 % 16 % 17 % 14 % 

Низкий 

уров ень 

4 % 4 % 10 % 6 % 

Проанализируем ре зультаты на чального и итог ового срезов в таблиц е 11. 

Таблица 11 

Сравнительный анал из ре зультатовис следованияна на чальном и итог овом 

срезах 

Уровень Обобщѐнные ре зультаты 

До (констатирующий этап) После (конт рольный этап) 

Высокий 13% 40 % 

Средний 48 % 50 % 

Низкий 39 % 10 % 

 

Анализируя дан ную таблиц у, мы вид им, что уров ень сформированности 

по знавательных УДД в 5 класс е увеличился по чти в три раз а (бол ьше на 37,5 %). 

Сравнительные ре зультаты об щегоуров ня раз вития по знавательных УУД по 

мет одике «Оценка уров ня сформированности учеб ной де ятельности» мы 

про демонстрировали на рис унке2. 
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Рисунок 2. Сравнительные ре зультатыис следования уров ня раз вития 

по знавательных УУД уча щихся пятых класс ов на констатирующем этапе 

Итоговый этап эксперимент а по казал, что со зданный на ми комп лекс 

не традиционных урок ов способ ствовал раз витию и об огащению слов арного 

за паса уча щихся 5 класс а, по высил знание норм русского литературного языка, 

вследствие чего учен ики ста ли качест веннее об общать и класс ифицировать знание 

о языке, ре чи, анал изировать, со поставлять языковые явления. Мотивация к 

по лучению нов ых знаний во зросла, по этому вы рос инт ерес к урок ам русского 

языка, раз вития ре чи. 

В ре зультате про ведѐнной опытно-эксперимент альной раб оты цели 

до стигнуты, за дачи ре шены. 

Выводы по второй главе 

В рамках ис следования были раз работаны мет одические  ре комендации для 

учителей. Подбор опт имальных при ѐмовформ ирования по знавательных УДД 

уча щихся при из учении омонимов, синонимов, антонимов, пар онимов 

по зволилсдел ать вы вод о том, что приемы работы синонимами, омонимами, 

антонимами, пар онимами рас сматриваются  пре дставлены в школьном учебнике 

недостаточно  широко, по этому учителю русского языка 
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не обходимопри менятьсо временные тех нологии на урок ах  для акт ивизации и 

по полнения слов арного за паса уча щихся. 

Исследования в этой об ласти об означили круг  при ѐмов : при раб оте с 

омонимами главным является слов о учителя, со провождающееся на блюдением за 

языковым материалом, а так же прак тическими упражнениями, чаще про блемного 

характер а (на сам остоятельный по иск слов-омонимов, на со ставление 

слов осочетаний и пре дложений с так ими слов ами). 

Во-вторых, при раб оте на д слов ами-синонимами чаще ис пользуются мет оды 

слов есные (слов о учителя, бес еда) и теоретико-прак тические (класс ификация и 

групп ировка слов, по дбор и за мена слов синонимами),  анал из, кот орый 

за ключается в на блюдении за синонимами. 

В-третьих, при раб оте с антонимами в основ е сто итинд ивидуальная раб ота с 

из олированными слов ами-антонимами, групп овая же раб ота на правлена на 

за крепление стилистической функ ции антонимов; на глядный мет од ис пользуется 

со вместно с вы шеперечисленными (при менение карт очек - рифмовок, за гадок).  

В-четвѐртых, при раб оте с пар онимами особ ое мест о за нимает раб ота со 

слов арѐм, вы полнение лексического анал иза слов а/текст а способ ствует быстрому 

за поминанию труд ных слов, след ствие чего - по вышениеуров ня об щей 

грамотности уча щихся. 

Грамотное ис пользование не традиционных урок ов в 5 класс е при из учении 

лексики способ ствовало акт ивизации по знавательной де ятельности; 

по вышениюкачест венной успеваемости уча щихся, раз витию на выков 

сам ообразования и сам оконтроля, по вышению акт ивности и инициативы на 

урок ах русского языка. 

Исходя из сказанного, мы при шли к вы воду, что орган изованная на ми 

опытно-эксперимент альная раб ота по дтвердила пре дположение о 

не обходимостиис пользования комп лекса не традиционных урок ов русского языка, 

способ ствующих раз витию и об огащению слов арногоза паса уча щихся в 5 класс е. 
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В про цессе форм ирующегоэксперимент а на ми было про ведено 12 

не традиционных урок ов: урок-про ект, урок-путешествие, урок-игра; урок- сказка 

и др., на иболее удачные урок и были в форм е про екта и путешествия. 

Результаты опытно-эксперимент альной раб оты по казали качест венное 

развитие формирования познавательных УУД у учащихся 5 класса. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ре зультате вы полненного теоретического ис следования про блемы 

форм ирования по знавательных универ сальных учеб ных де йствий об учающихся 

на ми были ре шены по ставленные за дачи и по лучены след ующие ре зультаты. 

Основываясь на ис следовании психологической и педагогической литературы, мы 

определили теоретическую базу для форм ирования по знавательных 

универ сальных учеб ных де йствий уча щихся в про цессе об учения. Анализ 

на учной литературы по мог на м из учить по нятие «универ сальные учеб ные 

де йствия школ ьников», кот орое пре дставляетсоб ой комп лекс об общѐнных 

де йствий учен ика, а так же связанных с ними уме ний и на выков, не обходимых для 

сам остоятельного освоения нов ых знаний, уме ний и комп етенций, со знательного 

и акт ивного при нятия нов ого со циального опыта, сам оразвития и 

сам осовершенствования. 

Познавательные УУД им еют об щенаучный характер и являются 

универ сальными для многих школ ьных пре дметов, по могая уча щимся по лучать и 

при менять знания. Они способ ствуют целостности об щекультурного, личностного 

и по знавательного раз вития учен иков, а так же пре емственности все х ступеней 

об разования. 

В ходе анал иза теоретического материала была рас смотрена про блема 

из учения лексического материала, кот орое им еет бол ьшоезнач ение для раз вития 

по знавательных универ сальных учеб ных де йствий, так как  стим улирует 

раз витиеанал итических, сравнительных и каузальных способ ностей. 

В результате опытно-экспериментального исследования были определен ы 

уров ни и критерии сформированности по знавательных УУД при из учении 

лексики на урок ах в 5 класс е. 

Былипо добраны мет одики, пре дназначенные для ис следования 

сформированности уров ня раз вития по знавательных УУД у уча щихсяпятых 

класс ов. 
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Проанализировав по лученные дан ные, мы вы яснили, что уров ень 

сформированности по знавательных УУД у уча щихсяпятого класс а пре обладает на 

констатирующем этапе - сред ний (48 %), в то же врем я от мечено, что 39 % 

пятиклассников по казали низ кий уров ень раз вития по знавательных УДД. 

Итоги, кот орые были по лучены в ре зультате диагностики уров ня раз вития 

по знавательных УУД, способ ствовали по дбору  при емов, 

кот орыебуд утна правлены на форм ирование по знавательных УУД при из учении 

лексики в 5 класс е. 

В рамках второй час тиис следования были раз работаны мет одические 

материалыи ре комендации для учителей.  

Исследования в этой об ласти об означили круг при ѐмов, где, во-пер вых, при 

раб оте с омонимами главным является слов о учителя, со провождающееся 

на блюдением за языковым материалом, а так же прак тическими упражнениями, 

чаще про блемного характер а (на сам остоятельный по иск слов-омонимов, на 

со ставление слов осочетаний и пре дложений с так ими слов ами). 

Во-вторых, при раб оте на д слов ами-синонимами чаще ис пользуются мет оды 

слов есные (слов о учителя, бес еда) и теоретико-прак тические (класс ификация и 

групп ировка слов, по дбор и за мена слов синонимами), а так же анал из, кот орый 

за ключается в на блюдении за синонимами с раз личным вид ом знач ений. 

В-третьих, при раб оте с антонимами в основ е сто итинд ивидуальная раб ота с 

из олированными слов ами-антонимами, групп овая же раб ота на правлена на 

за крепление стилистической функ ции антонимов; на глядный мет од ис пользуется 

со вместно с вы шеперечисленными (при менение карт очек - рифмовок, за гадок).  

В-четвѐртых, при раб оте с пар онимами особ ое мест о за нимает раб ота со 

слов арѐм, вы полнение лексического анал иза слов а/текст а способ ствует быстрому 

за поминанию труд ных слов, след ствие чего - по вышениеуров ня об щей 

грамотности уча щихся. 

Грамотное ис пользование не традиционных урок ов в 5 класс е при из учении 

лексики способ ствовало акт ивизации по знавательной де ятельности; 
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по вышениюкачест венной успеваемости уча щихся, раз витию на выков 

сам ообразования и сам оконтроля, по вышению акт ивности и инициативности на 

урок ах русского языка, по вышениюуров ня коммуникативной комп етенции с при 

из учении лексических норм со временного русского литературного языка. 

Исходя из сказанного, мы при шли к вы воду, что орган изованная на ми 

опытно-эксперимент альная раб ота по дтвердила пре дположение о  необходимости 

использовать активные методы обучения. В про цессе 

форм ирующегоэксперимент а на ми было про ведено 12 не традиционных урок ов: 

урок-про ект, урок-путешествие, урок-игра; урок- сказка и др., на иболее удачные 

урок и были в форм е про екта и путешествия. 

Результаты опытно-эксперимент альной раб оты по казали качест венное 

развитие формирования познавательных УУД у обучающихся 5 класса  (вы сокий 

уров ень увеличился по чти вдвое (бол ьше на 37,5 %), сред ний увеличился на 28,5 

%, а низ кий упал на 16 %). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Тематическое план ирование урок ов 

№ 

п/п 

Тема урок а Деятельность 

уча щихся 

Коли-

чество 

час ов 

Планируемые ре зультаты 

1 Лексическое 

знач ение слов а 

Развитие 

орфографической 

зоркости. Работа со 

схемой: кодирование и 

де кодирование 

1 

Способность к 

сам оразвитию, мотивация к 

по знанию, учѐбе. 

Создавать текст ы с 

ис пользованием сред ств 

ИКТ: ре дактировать, 

оформлять и со хранять их. 

Работа с текст ом: оценка 

инф ормации; по нимать 

текст, опираясь не тол ько 

на со держащуюся в нѐм 

инф ормацию, но и на жанр, 

структур у, вы разительные 

сред ства 

2 

 

Р/р Устная и 

письменная ре чь 

Изучение 

теоретического 

материала. 

Составление схемы 
1 

Осознание соб ственных 

до стижений при освоении 

учеб ной тем ы. 

Ставить пер едсоб ой цель 

чтения, 

на правляявним ание на 

по лезную в дан ный момент 

инф ормацию 

3 Р/р Разговорная, 

книжная и 

не йтральная 

лексика 

Развитие 

орфографической 

зоркости. Работа с 

текст ами 

1 

Грамотно форм улировать 

за просы при по иске в 

Интернете 

при по дготовке д/з. 

Преобразовывать текст, 

ис пользуя нов ые форм ы 

пре дставления 

инф ормации 
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4 Толковыеслов ар

и 

Развитие 

уме нийис пользовать 

слов ари. Изучение 

теоретического 

материала. Работа со 

слов арными ста тьями и 

схемой 
1 

 

Владеть комп ьютерным 

письмом на русском языке 

(д/р). 

Презентация «Похвальное 

слов о слов арю». Уроки 

русского языка с 

при менением 

инф ормационных 

тех нологий. 

Выбирать из текст а или 

при думать за головок, 

со ответствующий 

со держанию и об щему 

смыслу текст а 

5 Понятие о 

лексической 

со четаемости 

Совершенствование 

уме ния вы бирать 

слов а, опираясь на 

конт екст 
1 

Ориентация на успех в 

учеб ной де ятельности и 

по нимание его при чин. 

Ставить пер едсоб ой цель 

чтения, 

на правляявним ание на 

по лезную в дан ный момент 

инф ормацию 

6 Тематические 

групп ы слов 

Чтение и анал из 

текст ов. Работа со 

слов арями. 

Составление рас сказа 

1 

Выделять не тол ько 

главную, но и из быточную 

инф ормацию в текст е 

7 

1 

Синонимы Орфографический 

тренинг. Работа со 

слов арѐм. Анализ и 

про гнозирование 

текст а. Составление 

план а от вета 

1 

Распознавать и ста вить 

во просы, от веты на 

кот орые могут быть 

по лучены путѐм 

на учногоис следования. 

Работа на д прав ильностью 

и беглостью чтения 
8 Антонимы Словарный диктант 

Аудирование. Анализ 

текст а. Работа со 

схемой. 

Озаглавливаниетекст а 
1 

Распознавать и ста вить 

во просы, от веты на 

кот орые могут быть 

по лучены путѐм 

на учногоис следования. 

Формировать на основ е 

текст а сис тему аргументов 

(до водов) для об основания 

определѐнной по зиции 
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9 Омонимы Изучение 

теоретического 

материала 
1  

Распознавать и ста вить 

во просы, от веты на 

кот орые могут быть 

по лучены путѐм 

на учногоис следования. 

Совершенствовать уме ния 

вы разительного чтения 
10 Омонимы. 

Паронимы 

Работа со слов арями. 

Изучение 

теоретического 

материала. Работа с 

таблиц ей 

1  

Формировать на основ е 

текст а сис тему аргументов 

(до водов) для об основания 

определѐнной по зиции 

11 Контрольная 

раб ота по тем е 

«Лексикология» 

Самостоятельная 

раб ота с текст ом 
1 

Работа на д осознанностью 

чтения 

12 Работа на д 

ошибками 

Морфемный анал из 

слов а. 

Орфографический 

тренинг. Составление 

алгоритма де йствий 

1 

Выполнять 

комп лексныйанал из текст а, 

ис ходя из ре чевых и 

грамматических уме ний и 

на выков 
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Приложение 2 

Диагностический материал 

Диагностика определен ияуров ня теоретических знаний уча щихся 

Диагностика № 1 (когнитивный критерий) 

Цель – вы явить ре альныйуров ень знаний уча щихся по тем е «Синонимы. 

Антонимы. Омонимы. Паронимы». 

 

1. Лексикон – это... 

а) слов арный со став чело века.  

б) со вокупность слов. 

в) на бор слов, кот орымивла деет чело век. 

г) за пас слов, кот орыми по льзуется чело век в по вседневной жизни. 

2. Выберите верное определен ие термину «омонимы» 

а) Такие слов а, кот орые им еют раз личное на писание, но смысл 

иходинаков. 

б) Совершенно про тивоположные по знач ению слов а, при этом они 

не сут со вершеннораз ный смысл. 

в) Слова, близкие по звучанию, но раз личающиеся час тично или 

по лностьюзнач ением. 

3. Выберите верное определен ие термину «синонимы» 

а) Такие слов а, кот орые им еют раз личное на писание, но смысл их 

одинаков. 

б) Совершенно про тивоположные по знач ению слов а. 

в) Слова, кот орые со вершенно одинаковы по звучанию и на писанию, но 

при этом не сут со вершенно раз ный смысл. 

г) Слова, близкие по звучанию, но раз личающиеся час тично или 

по лностьюзнач ением. 
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4. Выберите верное определен ие термину «антонимы» 

а) Такие слов а, кот орые им еют раз личное на писание, но смысл их 

одинаков. 

б) Совершенно про тивоположные по знач ению слов а. 

в) Слова, кот орые со вершенно одинаковы по звучанию и на писанию, но 

при этом они не сут со вершенно раз ный смысл. 

г) Слов а, близкие по звучанию, но раз личающиеся час тично или 

по лностьюзнач ением 

5. Определите со ответствие: 

а) по читать род ителей — по читать книгу 

б) взирать — глядеть — пялиться 

в) мягкий (тѐплый) климат ↔ суровый климат 

 

Диагностика определен ияуров няпрак тических уме ний уча щихся 

Диагностика № 2 (де ятельностный критерий) 

Цель – вы явить уме ния об учающихсяанал изировать, об общать и 

класс ифицировать. 

1. Дополните вы ражение: Омонимы, синонимы, антонимы и друг ие 

спец иальные сред ства вы разительности слу жат для ... 

2. Замените вы деленные слов а во зможными синонимами так, чтобы 

смыслпре дложения не по менялся. 

Нет бол ее робкого животного, чем за яц. Даже при слабом шуме он пугается 

и бежит. Только по здно вечером или ночью робкий за йчишка вы ходит из сво его 

убежища, а с рас светом прячется в каком-нибудь укромном уголке. Много у 

робкого за йчика врагов. За ним охотятся и голодный во лк, и хищный ястреб, и 

охотник. 

3. Для фразеологизмов из левого сто лбца по дберите антонимические 

фразеологизмы из прав ого сто лбца. (При вы боре от вета об ращайтевним ание 



67 

на лексическое знач ение каждого слов а). 

НАПОМИНАНИЕ: Фразеологизмы – уст ойчивые со четания слов, близкие 

по лексическому знач ению одно му слов у («крылатыевы ражения»). 

а) Чесать языком 

б) Как кошка с соб акой 

в) Добрая душа 

г) В мгновение ока 

4.      Выпишите все омонимы: 

Нѐс медведь, шагая к рын ку, На про дажу мѐду крынку. 

Вдруг на мишку - во т на пасть - 

Осы вздумали на пасть 

Мишка с армией осиной 

Дрался вы рванной осиной. 

Мог ли в ярость он не впасть, 

Если осы лезли в пасть. 

5. Как вы считаете, какую роль играют спец иальные сред ства 

вы разительности ре чи? Для чего не обходимо их ис пользование? 

Жалили куда по пало. 

Им за это и по пало. 

Диагностика определен ияуров ня мотивации 

к из учению русского языка 

Диагностика № 3 (мотивационный критерий, на чальный срез) 

Цель – вы явить уров ень мотивации в по лучении нов ых знаний 

1. Сочинение-мин иатюра «Нравится ли мне русский язык? 

2. Дайте от веты на во просы: 

- Хотите ли вы быть грамотными? 

- Сложна ли для вас тем а «Лексика»? 

- Для чего мы ис пользуем в сво ей ре чи сред ства вы разительности? 
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Приложение 3 

План-конспект урок а по русскому языку для 5 класс а 

Толковые слов ари 

Форма урок а: не традиционная. Урок-путешествие в стра ну «Словари». 

Тип урок а: комбинированного характер а. 

Цель - по знакомить уча щихся в игровой форм е с раз ными вид ами слов арей. 

Задачи: 

 об общить и за крепить знания уча щихся по тем е «Лексика» 

(лексическое знач ение слов а, синонимы, ис конно русские слов а, иноязычные 

слов а); 

 со вершенствовать на выки раб оты со слов арями; 

 во спитыватьинт ереск слов у, книге. 

Оборудование: вы ставка слов арей; фразеологизмы; по ртрет В.И. 

Даля;жетоны-слов ари. 

Ход урок а 

Словарь – это вся все ленная в алфавитном по рядке. Здесь мысли, радости, 

труд ы, горести на ших пре дков и на ши соб ственные. Анатоль Франс. 

1. Организационный момент. 

Ребята, сегодня у на с не обычный урок русского языка. Мы от правимся 

увлекательное путешествие в стра ну «Лексика» на остров «Словарный». 

Сложный путь у на с, но очень увлекательный и инт ересный. 

2. Игра «Дежурная буква» 

Задание: в течение двух мин ут за пишите слов а на букву А. 

Подведение итог ов: по бедителю вручается символический слов арь-жетон.  

3. Работа с эпиграфом урок а (за писан на до ске) 

Учитель: Сколько слов в русском языке? Ученые пре дполагают, что в 

русском языке бол ее 500 тысяч слов. Названия все го, что есть во все ленной, 

вместились в слов ари. Существует много слов арей. Одни по могают прав ильно 

писать слов а, друг ие говорят об ис тории слов а, третьи рас ширяют ваш кругозор. 
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Французский писатель Анатоль Франс писал: «Словарь – это вся все ленная в 

алфавитном по рядке». 

Как вы по нимаете эти слов а? 

Какие слов ари русского языка вам из вестны?  

К каким слов арям мы об ращаемся чаще все го? 

В каких слу чаях слов ари при ходят вам на по мощь? 

4. Осмысление со держания. 

Знакомство со слов арями (со общения уча щихся) 

«Я – слов арь тол ковый» 

Впервые определен ие тол ковому слов арю дал Владимир Иванович Даль. 

Историческая справка: 

Владимир Иванович Даль был моряком, врачом, писателем, на туралистом. 

Он плавал по морям, во евал, путешествовал, со чинял сказки и по вести, де лал 

сложные хирургические опер ации. Но где бы ни был Даль, чем бы ни за нимался, он 

при слушивался к ре чи крестьян, ре месленников, со лдат. Даль знал, как говорят во 

все й Руси великой, какие где живут слов а и как их про износят. Живую русскую 

ре чь Даль слышал, как слышит музыку бол ьшой музыкант, раз личая всякую 

мелодию в многоголосье оркестра, улавливая тончайшие от тенкиис полнения. 

Однажды Даль гулял с при ятелями по саду, где плотники строили бес едку. Один 

из раб очих не с до ску, по скользнулся. 

– Что ты? – бросился к не му Даль. 

–Ничего, – от вечал тот, от ряхиваясь и бормоча что-то. 

– Новгородский, – вслед ему определил Даль.  

– Откуда вы узнали? – при вязались при ятели. 

– По говору. 

– Но вед ь это не возможно, – не доверчиво усмехнулся кто-то. – Он сказал 

все го 2 слов а: «Ничего скользко». 

– Вы ошибаетесь, – холодно про говорил Даль. – Он сказал: «Ничего 

склезко». И крикнул плотнику: «Откуда ты, братец?» 

– Новгородские мы, – по слышалось в от вет. 
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Жила в Дале Россия с город ами и селами, с горами и до линами, с ре ками и 

озерами. И еще жил а в не м, укореняясь год от год а Россия великого языка, 

кот орой Даль по стиг в со вершенстве, кот оромуслу жил всю жизнь. 

В.И. Даль – это со здатель за мечательной книги «Толковый слов арь живого 

великорусского языка». 

– Вы скажете: за чем об ъяснятьзнач ения многих слов, они вед ь и так 

по нятны. Но не торопитесь. Возьмем, на пример, слов о сто л. Как об ъяснить его 

знач ение? 

– Правильно, род мебели. Но есть еще и друг иезнач ения. Загляните в 

слов арь, и тогда вы без труд а вы полните мое за дание. 

Игра «Корректор» 

Задание. Исправьте ошибки в «Толковом слов аре» Пети Ошибкина. 

1. Западня – квартира с окнами на за пад. 

2. Зарядка – чело век, кот орый за ряжается. 

3. Молотобоец – молодой боец. 

4. Гривенник – юноша с модной гривой. 

Игра «Эрудит» 

Задание. Угадайте слов о по лексическому знач ению. 

1. Восприимчивый к раз личным впечатлениям, чувствительный 

(чуткий). 

2. Отзывчивость, душевное от ношение к людям (до брота). 

3. Готовность все гда по мочь друг ому (от зывчивость). 

Подведение итог ов. Вручение жетонов – слов арей.  

«Я - слов арь синонимов» 

Известно, что синонимы об огащают ре чь, дают во зможность вы разить 

любой от тенок мысли и из бежать по вторения одно го и того же слов а. Умелый 

по дбор синонимов при дает языку красочность и вы разительность. Словарь же 

ре бят час то беден, особ енно ре жетслу х по вторение слов а «сказал». А между тем 

русский язык чрезвычайно богат глаголами ре чи. Около 150 раз личных глаголов, 

об означающих ре чь, употребил Леонид Леонов в романе «Русский лес». 
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Например, говорить, сказать, со общить, из ложить, про молвить, спрос ить 

по вторить, по дтвердить и т.д. 

Теперь про шу вы полнить мое за дание. 

Игра «Помогите охотнику» 

Задание: за мените по вторяющиеся слов а за яц и за йчишка 

текст овыми синонимами (слов а для с 

зверек, длинноухий, бедняжка). 

Пошѐл я вчера на охоту. Поднимаюсь на при горок. Вдруг вижу: от куда ни 

во зьмись – за яц! Летит что есть духу. И прямо к моим ногам. Дрожит за йчишка. И 

смотрит так, буд то во т-во т скажет: «Выручай, охотник!» Что за чудо? 

Глянул, а с горы не сутся раз ъяренныесоб аки… Так во т от кого спасался 

за яц! «Ах ты, за йчишка!» – думаю. Взял я за йца и спрятал за пазуху. «Сиди, 

за йчишка, не бойся!» 

Собаки, ничего не по няв, про мчались мимо и скрылись. 

Я по стоял – по стоял. Посмотрел во круг: тихо. И вы пустил за йца на сво боду. 

Он от бежал мет ра два–три, оглянулся, слов но хотел сказать: «Спасибо!» И за дал 

стрекача. 

Подведение итог ов. Вручение жетонов – слов арей. 

 

«Я - фразеологический слов арь» 

Это особ ый тип тол кового слов аря, в кот ором пре длагается бол ее 4000 

фразеологических вы ражений русского языка, при ведены раз личные форм ы их 

употреблений и про исхождение. Я инт ересен для тех, кто хочет бол ее  

глубоко из учить русский язык, узнать, какими вы разительными сред ствами 

он об ладает. Основная масс а фразеологических об оротов об ладает оценочным 

знач ением, то есть вы ражает по ложительную или (чаще) от рицательную 

характер истику лиц а или пре дмета. Удачно употребленный фразеологический 

об орот оживляет ре чь, де лает ее бол ее эмоциональной. Выразительные 

во зможности фразеологизмов на иболее по лно и ярко рас крываютсяв 

про изведениях художественной литературе. Для того чтобы прав ильно 
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употреблять фразеологизмы в ре чи, нужно знать их знач ение. А сейчас про шу 

вы полнить мое за дание 

Игра «Художник по нял все буквально» 

Художник на рисовал иллюстрации к фразеологизмам, по няв эти вы ражения 

в прямом смысле. Назовите фразеологизмы и об ъясните их знач ения. 

«Я слов арь – иностранных слов» 

Я им ею 20 000 слов. При чтении журналов, газет, книг вы час то 

ста лкиваетесь со слов ами, во шедшими в русский язык из друг их языков мира. В 

слов аре мож но по лучить справку о знач ении не знакомого иностранного слов а, а 

так же сведения о его про исхождении. 

Игра «Переводчик» 

Задание: по дберите синонимы к иноязычным слов ам: сувенир (по дарок), 

об елиск (памятник), пейзаж (вид), де фекты (ошибки). 

Рефлексия 

Работа «слов арей» с класс ом (в роли «слов аря» вы ступают уча щиеся) 

Учитель: ре бята «слов ари» вам рас скажут о на чале сво его раб очего дня, а 

ваша за дача – определить какой пер ед вами «слов арь». Угадавшему вручается 

слов арь-жетон. 

1) «Фразеологический слов арь» 

«Встал ни свет ни за ря, с пер выми петухами. Утренняя гимнастика во гнала 

меня в по т, и я на все х пар усах по мчался к ре чке. От холодной во ды  

у меня по бежали мурашки, но я с горем по полам умылся и от правился на 

кухню. Ароматные за пахи вы звали во лчий аппетит, и у меня по текли слюнки». 

Подведение итог ов, вручение слов аря-жетона. 

2) «Словарь иностранных слов» 

«Мама пре дложила мне на за втрак биточки, фрикадельки, вин егрет, чай, 

какао. Но я съел бутерброд, кусочек торта и вы пил чашку кофе с сахаром». 

Подведение итог ов, вручение слов аря-жетона. 
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3) «Толковый слов арь» 

В 6 час ов на чалась моя любимая спор тивная пер едача. Вслушиваюсь в 

комментарий Сергея Ческидова. В его ре чи то и де ло мелькают не знакомые слов а: 

слалом, биатлон. А что они об означают? Пришлось при звать на по мощь всю сво ю 

эрудицию 

Слалом – это скоростной спуск с гор по из вилистому пути, об означенному 

конт рольными во ротами. 

Биатлон – зимнее спор тивное двоеборье – лыжная гонка с остановками для 

стрельбы. 

Подведение итог ов, вручение слов аря-жетона. 

4) «Словарь синонимов». 

«Да, ничего не скажешь, за мысловатые слов а…Ну все, по ра за раб оту: 

«думать, раб отать головой, шевелить мозгами» 

Подведение итог ов, вручение слов аря-жетона. 

Учитель: Итак, ре бята, вы прав ильно на звали все слов ари, и теперь сможете 

по дарить сво и рис унки-эмблемы каждому слов арю (рис унки – до машнее за дание 

уча щихся). 

Подведение итог ов, на граждение по бедителей 

5. Рефлексия. 

- Что нов ого сегодня вы узнали на урок е?  

- А мож но ли вы делить из все х слов арей какой-нибудь один, сам ый 

главный? А по чему? «Определяйте точно каждое слов о и вы из бавитесь от 

по ловины за блуждений», – говорил Декарт. 

Успехов вам! 

6. Домашнее за дание: со ставьте один из не существующих слов арей (15 – 

20 слов) на одну из пре дложенных тем: слов арь до брых слов; слов арь моих 

любимых слов; слов арь вежливых слов. 
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План-конспект урок а по русскому языку для 5 класс а 

Лексическое знач ение слов а 

Форма урок а: не традиционная. Проект-летопись «Назад в буд ущее 

ис тория род ной лексики». 

Тип урок а:открытие новых знаний. 

Цель – по знакомить уча щихся в игровой форм е с основ ными этапами 

ис торического раз вития лексики. 

Задачи: 

вы делять главное, сис тематизировать, гипотезы, аргументировать 

соб ственнуюточку зрения, на ходить в текст е главную инф ормацию, 

форм улироватьвы воды, уме ние раб отатьв групп е. 

Предметные (об разовательные): способ ствовать форм ированию 

пре дставления о связи языка и культ уры на рода, по нимания особ енностей 

языкового оформления, ис пользования вы разительных сред ств языка. 

Личностные: во спитание чувства любви к Отечеству, уважительного 

от ношение к род ному языку, осознания уча щимися эстетической цен ности 

русского языка. 

Оборудование: инт ерактивная до ска, мет одический материал. 

Ход урок а 

1. Организационный этап. (Учащиеся раз делены на 4 групп ы по 6 

чело век, де ление – на основ е по желаний уча щихся).  

На этом этапе про исходит включение де тей в де ятельность на личностно-

знач имомуров не. 

2. Мотивация учеб ной де ятельности (определен ие уча щимися тем ы и 

цели урок а). 

Учитель ис пользует ПК (по казывает слайды с из ображениемпри роды 

России, пейзажных за рисовок, кот орые до лжны вы вести уча щихся на по нятие 

«Родина, Отчизна»). 
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После про смотра учитель пре длагает уча щимся со ставить ассоциативный 

ряд, кот орый во зник у них при про смотре пре зентации. Каждый учен ик 

вы сказывается, при этом он мож ет по вторить то, что сказал его одно классник, 

мне ние каждого важн о! Предполагаемые ассоциации: при рода, красота, род ина, 

Россия, Отчизна, род ная при рода, род ной край. 

Следующий этап раб оты - в групп е: на йти одно коренные слов а (род ной, 

род ина, при рода), вы делить ключевое слов о (Родина) и со ставить к не му кластер, 

от ветив на во прос: что об ъединяет все х людей, считающих Россию сво ей 

Родиной? 

любят еѐ - РОДИНА - род ились в России 

гордятся ею - говорят на русском языке 

Учитель акцентирует вним ание уча щихся на одно м из важн ейших 

критериев: способ ности об щаться и по нимать друг друг а. Учащиеся при ходят к 

вы воду, что на дан ном урок е ре чь по йдет о русском языке (за писывают тем у урок а 

в тетрадь). Цель форм улируется им и по слево проса, за данного учителем: для чего 

нужно из учать русский язык? Для мотивации учитель читает стихотворение Н. 

Слепаковой «Кабутта», по сле чего об учающиеся де лают вы вод о том, что знать 

русский язык нужно, чтобы по стичь богатство, красоту языка, чтобы тебя 

по нимали. 

3. Актуализация знаний и фиксация за труднений в де ятельности. 

Слово учителя.  

С раннего де тства и до глубокой ста рости жизнь чело века не разрывно 

связана с языком. С де тства люди впитывают род ную ре чь, узнают нов ые слов а и 

вы ражения. Всюду не обходимо глубокое знание род ного языка, уме ние ясно и 

ярко вы ражатьсво и мысли. Обратимся к эпиграфу урок а (слайд пре зентации): 

«Можно с уверенностью сказать, что чело век, говорящий на хорошем языке, 

богаче мыслит, чем чело век, кот орый говорит на плохом и бедном языке». А.Н. 

Толстой (учен ики за писывают эпиграф к урок у в тетрадь). 

Следующий этап – ис пользование при ема тех нологии раз вития 

критического мышления «Верные и не верные утв ерждения» (даютсяутв ерждения 
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на ещѐ не из ученную тем у, со гласившись или не со гласившись с ними, учен ики 

пытаются аргументировать сво е мне ние. После знакомства соснов ной 

инф ормацией нужно вернуться их до стоверность). 

Учитель пре длагает уча щимсяутв ерждения, со гласившись или не 

со гласившись с ними. 

Учащиеся раб отают сам остоятельно, со глашаясь или не т с вы сказыванием, 

дан ным в 1-ой колонке (фиксируют от веты во 2-ой колонке). Однако, вы полняя 

раб оту, связанную с аргументацией соб ственного мне ния (за полнение 3-ей 

колонки), уча щиесяис пытывают за труднения: от сутствие знаний по этим 

во просам и текст ового материала. 

4. Открытие нов ого знания (по строение про екта вы хода из 

за труднения). 

Учитель орган изует де ятельность по сам остоятельному из учению тем ы – 

групп овая раб ота. Задание об щее для все х групп: про читать текст, по думать, о чем 

рас сказывается в каждой час ти текст а, за тем при вести до казательства к 3 

утв ерждениям, опираясь на из ученную инф ормацию. 

Родной язык – это язык, на кот ором мы говорим с сам ого раннего де тства. 

Это язык на рода, к кот орому от носит себя чело век, это язык его де дов и прадедов, 

его материи от ца. Дорога, бес предельно до рога каждомучело веку его род ная ре чь. 

Любовь к не й люди про носят через всю сво ю жизнь, как любовь к матери, к 

род ине. 

Вся жизнь чело века, его радости и печали, сказки и песни не разрывно 

связаны с род ным языком. В род ном языке вес ь на род и вся его род ина. В нѐм 

не бо от чизны, еѐ во здух, еѐ климат, еѐ по ля, горы и до лины, еѐ леса и ре ки, еѐ 

бури и грозы. Голос род ной при роды звучит в род ной песне, в род ных на певах, в 

уст ах на родных по этов. 

В светлых, про зрачных глубинах род ного языка от ражается не тол ько 

при рода род ной стра ны, но и вся ис тория жизни на рода. Поколения на рода 
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про ходят одно за друг им, но ре зультаты жизни каждого по коления остаются в 

языке. Язык – жизнь на рода. (По К. Ушинскому). 

5. Первичное за крепление. 

Работа уча щихсяв групп е. Затем – вы ступление каждой групп ы, 

со поставлениесоб ственной по зиции с точкой зрения одно классников. Во врем я 

вы ступления пре дставителей каждой групп ы во зможна корректировка 

со ставленных за писей. 

6. Самостоятельная раб ота с сам опроверкой по эталону. 

Учитель орган изуетинд ивидуальную раб оту уча щихся свы сказываниями 

из вестных писателей о русском языке. Каждый уча щийсяот вечает на во прос: в 

чѐм вид ят красоту языка писатели, с чем сравнивают они русский язык (мож но 

вы писать ключевую фразу из текст а). 

Следующий этап – сам опроверка по эталону, уча щиеся со поставляют, 

до полняютсво ю раб оту. Затем учитель по дводит уча щихся к вы воду по все й 

раб оте: вся жизнь чело века связана с языком. Каждый на род им еетсво й 

един ственный, по-на стоящему по нятный и близкий ему род ной язык, кот орый 

треб ует бережного от ношения и любви.  

7. Включение в сис тему знаний. 

Учитель ис пользует ПК (пре зентует слайды с из ображениемрод ного края). 

Слово учителя. 

Итак, в основ ании языка лежит слов о. И у каждого слов а есть сво я ис тория. 

Давайте по рассуждаем вместе на д знач ением слов а Кострома. 

Каждая групп а мож ет вы сказывать любые пре дположения о про исхождении 

этого на звания, а складывать ваши идеи мы буд ем в «Корзину идей» (при ем 

тех нологии раз вития критического мышления). 

Работа уча щихсяв групп е: идеи уча щихся за писываются на до ске. 

В конце раб оты уча щиеся со поставляют сво и пре дположения с легендами о 

про исхождении на звания город а (готовят за ранее 1 – 2 учен ика). 

После по дготовленного со общения об ис тории про исхождения 
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на звания город а уча щиеся де лают вы вод: ис тория русского языка 

до казывает, что каждое слов о его не разрывно связано с культ урой русского 

на рода, с его бытом, жизнью, верованиями. 

8. Рефлексия де ятельности (по дведение итог ов за нятия). 

Учащимся пре длагается вспомнить цель урок а (знач имость русского языка 

как носителя духовной памяти на рода, не обходимость из учения русского языка). 

Вы сказать сво е от ношение к из учаемой тем е «Наш род ной русский язык» 

по может ис пользование так их при емов, как синквейн (стихотворение, со стоящее 

из 5 строк) или ТРИЗ-за гадки, со ставить кот орые пре длагается на вы бор 

уча щимся. 

1) Пример синквейна по тем е: 

Русский язык (на звание-существ ительное) 

Богатый, вы разительный (2 при лагательных) 

Учит, об огащает, про свещает (3 глагола) 

Требует бережного от ношения и из учения (фраза, со стоящая из 4 слов, 

по казывающаяот ношение к тем е)  

Сокровище (синоним, кот орый рас крывает суть тем ы) 

2) Пример ТРИЗ-за гадки (по при знакам): 

Меткий, но не стрела 

Богатый, но не миллионер 

Нужный, но не инт ернет 

Могучий, но не великан. 

3) Пример ТРИЗ-за гадки (по де йствиям): 

Учит, а не пре подаватель 

Обогащает, а не золото 

Наполняет, а не во да 

Просвещает, а не мудрец. 

9. Домашнее задание. Подготовить проект «Тайны про исхождения 

фамилии». 
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План-конспект урок а по русскому языку для 5 класс а 

Тематические групп ы слов 

Форма урок а: не традиционная. Урок-игра «В по исках со кровищ». 

Тип урок а: за крепление по лученных знаний. 

Цель – по знакомить уча щихся в игровой форм е с особ енностями 

спец иальных вы разительных сред ств русского литературного языка (синонимов, 

антонимов, омонимов). 

Результаты: 

Метапредметные: уме ние вы делять главное, сис тематизировать, по нимать 

про блему, вы двигать гипотезы, аргументировать соб ственную точку зрения, 

на ходить в текст е главную инф ормацию, форм улировать вы воды, уме ние 

раб отатьв групп е. 

Предметные (об разовательные): способ ствовать форм ированию 

пре дставления о связи языка и культ уры на рода, по нимания особ енностей 

языкового оформления, ис пользования вы разительных сред ств языка. 

Личностные: во спитание чувства любви к Отечеству, уважительного 

от ношение к род ному языку, осознания уча щимися эстетической цен ности 

русского языка. 

Оборудование: инт ерактивная до ска, мет одический материал. 

Ход урок а 

1. Организационный момент. 

Добрый де нь, мои друзья! 

Сегодня пер ед вами я, 

Дружно за рук и во зьмемся  

И друг друг у улыбнемся.  

Будем вместе мы труд иться,  

Не при стало на м лениться!  

А еще скажу я вам:  
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Улыбнитесь все м гостям. 

Соберитесь, по дтянитесь  

И тихонечко садитесь. 

2. Введение в тем у за нятия, по становка цели за нятия. 

– Послушайте стихотворение: 

Есть во лшебнаястра на,  

Что рас пахнута пре д вами,  

Та, кот орая слов ами,  

Как людьми, на селена. 

Правит им и госуд арь! 

По про званию слов арь. 

– Какие слов ари вы знаете? 

– Ребята, для чего на м нужны слов а? 

– Что они могут об означать?  

– Скажите, какие слов а могут быть по знач ению? (одно значные, 

многозначные, близкие, про тивоположные). 

– Кто до гадался, какая тем а на шего за нятия? (Слова с раз нымизнач ениями). 

– Какие цели мы по ставим пер едсоб ой? (учиться определять знач ения слов, 

по дбирать слов а с раз нымзнач ением). 

– Сегодня мы с вами буд ем говорить о слов ах с раз нымзнач ением. А о 

каких им енно, вы со всем скоро узнаете. 

3. Основная час ть. 

Мы с вами от правимся в путешествие по Стране Слов (от крываю на звание). 

У меня есть карт а этой стра ны, но на не й не т на званий. Поэтому на м сам им 

при дѐтся их до писывать. И это, ре бята, за мечательно, по тому что мы сможем 

по чувствовать себя не тол ько путешественниками, но и ис следователями. 

Познакомимся с прав илами путешествия: 

1. За прав ильное вы полнение за даний вы буд ете по лучать 

(от крывать)букву. 
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2. Каждый из вас им еет прав о по льзоваться кругами – по мощниками 

двух цветов: красный – «Прошу по мощи!» и зелѐный – «Я готов! Я знаю!» 

3. Помнить прав ила со вместной раб оты: раб отать дружно, быть 

вним ательным друг к друг у, сво евременно и качест венно вы полнять за дания. 

1. Ста нция «Озеро (многозначных слов)» 

– Первое, что встречается на м на пути – это озеро. А как оно на зывается, вы 

сможете узнать, вы полнив за дания. Я буд у читать вам лексическое знач ение слов, 

а вы от гадывать их (по днимают круги). 

а) Кушанье из сваренной круп ы. 

б) Приспособление для за пирания и от пирания за мка. 

в) Что-то бес порядочное, путаница. 

г) Знак в на чале нотной строки. 

– Какие слов а у на с по лучились? (каша, ключ) 

– Почему лексических знач ений я про читала вам четыре, а слов по лучилось 

два? (по тому что это многозначные слов а). 

– Правильно, ре бята. Это многозначные слов а. И озеро носит так ое же 

на звание – озеро Многозначных слов. 

– Многозначные слов а могут ис пользоваться как в прямом, так и в 

пер еносномзнач ении. 

– Для того, чтобы от правиться дальше в путь, на м нужно за править на ш 

во лшебный по езд, а для этого по требуются ваши знания. 

Работа в пар ах (карт очки 1). 

– Возьмите карт очки № 1. Работать буд ете в пар ах. Прочитайте за дание. Что 

на до вы полнить? Договоритесь между соб ой, кто какое за дание буд ет вы полнять. 

1 вариант: вы писать слов осочетанияв пер еносномзнач ении; 

2 вариант: вы писать слов осочетания в прямом знач ении; 

Проверка. Учащиеся за рабатывают букву «С» 

Вывод: Что де лали на дан ном этапе? (говорили о многозначных 

слов ахомонимах, определяли прямое и пер еносноезнач ение слов.) 
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2 ста нция. «Город (Синонимов)» 

- Миновали мы с вами озеро Многозначных Слов и по дъехалик город у. 

Посмотрите, Слова здесь живут в до миках (читают слов а). На какой во прос 

от вечают? Какая час ть ре чи? 

- Подумайте, по чему слов а за селились в до мики им енно так? Что это за 

слов а, как они на зываются? 

а) до м: бежать, лететь, мчаться 

б) до м: мрак, тьма, тем нота, сумерки, по тѐмки 

в) до м: скорый, быстрый, торопливый 

г) до м: де ло 

- Какие слов а мы на зываем синонимами? (близкие по знач ению, 

от вечающие на один и тот же во прос). Для чего на м нужны синонимы? (Делать 

ре чь бол ее вы разительной, красочной, из бегать по второв, чтобы инт ересно было 

слу шать). 

- Какие ещѐ слов а мы мож ем по селить в 4 до мик? Подберите синонимы 

к слов у «де ло» /за нятие, раб ота, труд/. Запись слов маркером. 

- Вот мы узнали на звание город а - город Синонимов 

Игра лото «Слова-друзья». 

- Нам нужно за править на ш во лшебный по езд, и снова по требуются 

ваши знания. 

Выдается карт очка со слов ами. 

- Я читаю слов о, вы на зываете синоним к не му, по дняв сигнальный 

круг. Я вы даю карт очку с за писанным синонимом, вы на крываете ею нужную 

клетку. 

Учащиеся за рабатывают букву «П». 

Поупражняемся в со ставлении слов осочетаний, по дбирая слов а для бол ее 

точного вы ражения мысли (раб ота в тетради). 

Аккуратный, чист ый (во здух, учен ик). 

Глухой, дремучий (ста рик, лес).  

Жаркий, горячий (де нь, при вет). 



83 

Румяный, багряный (за кат, яблоко). 

Коричневые, карие (глаза, чулки). 

Резкий, грубый (от вет, сигнал). 

Проверка. Устно с по нравившимся слов осочетанием со ставить 

пре дложение. Учащиеся за рабатывают букву «а» 

Вывод: Что де лали на дан ном этапе? 

3 ста нция. «Лес (Антонимов)» 

– Перед на ми лес. Жители этого леса очень инт ересные – они живут 

пар ами. 

– Посмотрите на карт инки. Что вы мож ете сказать о них? 

(из ображения вес ѐлого и грустного лиц а, вы сокой и низ кой ели, дня и ночи, 

бегущего и сто ящего за йца). 

– Запишите в тетрадь по лучившиеся пар ы слов. 

Весѐлый – грустный, бежит – сто ит, де нь – ночь, вы сокий – низ кий. 

– Определите, на какие во просы от вечают слов а в пер вой пар е. Надпишите 

час ти ре чи. Одинаковые ли они? 

– Что вы мож ете сказать о лексическом знач ении этих слов? (оно 

про тивоположное) 

Как на зываются так ие слов а? (слов а, от вечающие на один и тот же во прос и 

им еющие про тивоположноезнач ение, на зываются антонимами) 

(Та же раб ота про водится с остальными пар ами слов) 

– Для чего нужны на м слов а антонимы? (Употребление антонимов, как и 

синонимов, де лает ре чь бол ее яркой, богатой, вы разительной) 

– Лес, кот орый на ходится в Стране Слов, носит так ое же на звание – лес 

Антонимов. 

Учащиеся за рабатывают букву «С» 

Игра «Перестрелка» (мяч) 

(вы страиваются на против друг друг а – «стрельба» антонимами)  

Учащиеся за рабатывают букву «и» 

– И опять не обходимы ваши знания, чтобы за править на ш во лшебный 
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по езд. 

Игра «Подбери слов а» (раб ота в пар ах) 

– К сво ему вы сказыванию (фразеологизму) по дберите антоним и синоним. 

Объясните сво й вы бор (слов а раз мещены по класс у) 

У не го зимой снега не вы просишь. 

Как во ды в рот на брать. 

Палец о палец не ударит. 

Слова: жадный, щедрый; раз говаривать, молчать; ленивый, труд олюбивый. 

Учащиеся за рабатывают букву «Б» 

– Вот и по дошло к концу путешествие по стра не Слов. Много было 

ис пытаний на на шем пути. 

– Какие слов а встречались на м на каждой ста нции? (омонимы, синонимы, 

антонимы). 

Учащиеся за рабатывают букву «О» 

– А сейчас со ставьте из букв, слов о и про чтите его. «Спасибо» - говорим 

все м за урок. 

4. Рефлексия. 

– Оцените сво ю раб оту на за нятии – вы берите вы сказывание, 

рас положенное на стене и по дойдите к не му. Объясните сво й вы бор. 

«Пришел, увидел, по бедил!» 

«А во з и ныне там…» 

«Бить баклуши…» 

 


