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Введение

 

В  современной  методике  актуальность  набирает  проблема  развития

устной  речи  у  младших  школьников.   Это  связано  «со  сменой  значимых

ориентаций  в  образовательном  процессе:  в  качестве  большой  ценности

признается  свободная,  развитая  и  образованная  личность,  способная

сознательно ориентироваться на позицию других людей в общении,  уметь

выражать свое мнение».

Требования  Федерального  государственного  образовательного

стандарта  начального  общего  образования  состоят  в  том,  что  младшие

школьники  должны  овладеть  нормами  русского  литературного  языка  и

сформировать осознанное отношение к своей речи (устной и письменной),

уметь создавать тексты с правильным использованием языковых единиц. Так

как,  умения строить  аргументированные  высказывания,  наряду  с  навыком

письма, чтения, являются межпредметными, используемыми не только при

овладении  материалом  по  русскому  явыку,  но  и  при  изучении  других

школьных  предметов.  Также,  умение  высказать  свою  мысль

аргументированно  необходимо  в  реальных  жизненных  условиях.  Умение

высказываться имеет основополагающее значение в развитии человеческой

личности.  Неотъемлемым условием познавательной деятельности  человека

является речь и говорение, благодаря чему человек приобретает и усваивает

знания и передает их. Умение говорить ясно и правильно, последовательно и

убедительно – одно из условий активной общественной и культурной жизни

человека.  [  Само понятие  «речь»  является  межпредметным явлением:  оно

встречается в лингвистической, психологической (психолингвистической) и

методической литературе]. «Проблема развития устной речи

традиционно рассматривается в теории и практике преподавания русского

языка как одна из важнейших. К вопросу обучения умениям устной  речи

обращались в своих трудах Ф.И. Буслаев, К.Д. Ушинский, Н.Ф.

Бунаков, И.И. Срезневский, В.П.  Острогорский,  В.П.



Шереметевский,  В.И.  Чернышев,  A.M.  Пешковский,  A.B.  Миртов,  К.Б.

Бархин,  В.А.  Добромыслов,  М.А. Рыбникова,  В.В.  Голубков,  Г.П.  Фирсов,

А.Ф. Ломизов, а на современном этапе - Т.А. Ладыженская, М.Р. Львов, Т.Г.

Рамзаева, М.С. Соловейчик, Е.В. Архипова, Г.И. Банщикова, Г.С. Щеголева и

др.»

Цель исследования:  выявить актуальное состояние сформированности

уменя  строить  высказывания  младшими  школьниками  и  разработать

программу,  способствующую  эффективному  и  осознанному  формированию

умения  аргументированно  высказываться  с  помощью  работы  над  текстом-

рассуждением,  составить  комплекс  упражнений  и  описать  условия  его

реализации.

Объект  исследования:  процесс  формирования  умения  строить

аргументированные высказывания младшими школьниками.

Предмет  исследования:  актуальное  состояние  сформированности

умения строить аргументированные высказывания младшими школьниками

и способы его изменения.

Гипотеза  исследования:  процесс  формирования  умения  строить

аргументированные высказывания младшими школьниками характеризуется

такими  критериями  как:  когнитивный,  деятельностный,  и  потенциально

сформированы у учащихся 2 класса , преимущественно на среднем уровне.

В  соответствии  с  целью  были  определены  следующие  задачи

исследования:

- проанализировать психолого-педагогическую и методическую литературу

по теме исследования;

- определить актуальный уровень сформированности умения строить

аргументированные высказывания у обучающихся во 2 классе;

- провести статистическую обработку результатов исследования и



представить в виде таблиц и диаграмм;

- представить содержательный анализ результатов и убедиться что гипотеза

верна или не верна;

- разработать  комплекс  заданий  для  повышения  уровня  умения  строить

аргументированные  высказывания  младшими  школьниками  с

использованием текстов-рассуждений.



 
 

6 

 

Глава I. Теоретические предпосылки изучения проблемы формирования 

умения младших школьников строить аргументированные высказывания 

 

1.1 Сущность понятия «высказывание» в лингвистическом контексте 

К вопросу обучения умениям и навыкам устной речи в разные годы 

обращались в своих трудах М.В.Ломоносов, Ф.И.Буслаев, К.Д.Ушинский, 

Н.Ф.Бунаков, И.И.Срезневский, В.П.Острогорский, В.П.Шереметевский, 

В.И.Чернышев, А.М.Пешковский, А.В.Миртов, К.Б.Бархин, 

В.А.Добромыслов, М.А.Рыбникова, В.В.Голубков, Г.П.Фирсов, А.Ф.Ломизов 

и др. 

Большой вклад в изучение устной речи внес Б.М.Гаспаров, который 

считает, что «всякая устная речь может рассматриваться в качестве единого 

феномена, при всех ее различиях в способе ее реализации, тематике, 

ситуации и задачах общения» [33,с.70]. Этим понятие устной речи 

«отличается как от бытового стиля, как функциональной разновидности, не 

связанной с определенной формой реализации, так и от разговорной речи, 

как формы спонтанного общения» [там же]. 

Б.М.Гаспаров выделяет следующие особенности устной речи: 1) 

необратимость (отсутствие возможности выхода из временного течения 

речи); 2) многоканальность в передаче смысла (вербальный, мелодический и 

визуальный); 3) ориентированность на адресата; 4) внедрение говорящего в 

создаваемый текст; 5) неструктурированность характера смысла; 6) 

пересечение тематических линий (многочисленные повторения, 

возвращения и т.п.) [33, c.70-71]. 

В современной лингвистике нет четкого определения текста, 

признаваемого всеми учеными. Существует около 250 различных его 

определений, что связано с многообразными аспектами его рассмотрения в 
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разных областях знаний: психолингвистикой, семиотикой, социологией, 

философией текста, лингвистикой, литературоведением и др. 

Даже в пределах лингвистики исследователи по-разному подходят к 

понятию «текст». Одни (И.Р.Гальперин, Г.А.Золотова, Л.М.Лосева, 

О.И.Москальская, З.Я.Тураева и др.) понимают текст как основную единицу 

языка, другие (И.В.Арнольд, Н.Д.Зарубина и др.) видят в тексте явление 

речевого характера, третьи (В.А.Бухбиндер и др.) считают текст 

одновременно единицей языка и единицей речи. 

Анализ определений текста показывает, что при всех различиях, в них 

есть много общего: «1) текст — это законченное, завершенное произведение; 

2) текст имеет собственную внутреннюю структуру, определенное строение; 

3) текст, как правило, реализуется в письменной форме». 

Ряд исследователей (М.И. Откупщикова, Г.В. Колшанский, Н.Н. 

Трошина, Г.Г. Иванова-Лукьянова) опровергают тезис о принадлежности 

текста только к письменной форме речи. 

Как подчеркивает М.И. Откупщикова, на современном этапе развития 

лингвистики можно считать, что «в лингвистическом узусе термин «связный 

текст» закрепился для обозначения связной речевой продукции независимо 

от способа ее репрезентации» [113,c. 5]. Она предлагает следующее 

определение текста: «Текст представляет собой почти жестко 

фиксированную, передающую определенный связный смысл, 

последовательность предложений, связанных друг с другом семантически, 

что выражено различными языковыми способами» [113, c. 28]. 

Устный текст строится по определенным законам, нарушение которых 

может изменить текст так, что он перестанет выполнять коммуникативную 

функцию передачи смысла (информации). М.И.Откупщикова выделяет 

следующие законы построения текста: 1) закон связности; 2) закон 

антагонизма; 3) закон повторяемости смысла; 4) закон сокращения внешней 

структуры связного текста; 5) закон избыточности [Откупщикова]. 
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По мнению Г.В. Колшанского, текст — это связь, по меньшей мере, 

двух высказываний, в которых может совершаться минимальный акт 

общения — передача информации или обмен мыслями между партнерами 

[75, c.10-14]. 

Некоторые лингвисты (Н.Н. Трошина, Г.Г. Иванова-Лукьянова) в связи 

с недостаточной изученностью устной формы речи используют термин 

«звучащий текст», понимая под звучащим текстом «любые законченные в 

коммуникативном отношении языковые произведения, произнесенные 

вслух, как специально подготовленные говорящим, так и спонтанные» [129, 

c. 152] в противоположность «незвучащему (печатному, написанному, 

представленному в письменном виде)» [56, c. 168]. 

Основными категориями текста выступают цельность и связность. 

Цельность предполагает наличие у речевого произведения единой 

семантической программы, единого смысла. Связность заключается в 

сцеплении между собой фраз (предложений), входящих в текст. 

В лингвистике текста выделяется два основных механизма построения 

межфразовых связей: зацепление и повтор. Зацепление — наиболее 

элементарный способ реализации связности. Он основан на использовании 

разного рода пограничных элементов — предлогов, союзных слов, союзов, 

частиц и т.п. 

Наиболее простой способ соединения предложений в устном тексте - 

зацепление посредством сочинительных союзов а, и, но. Выступая в 

функции межфразовой связи, эти союзы несут в себе неодинаковую 

семантику [77]. 

Основным средством реализации межфразовых связей, по мнению 

большинства исследователей, является повторение смысла, которое 

осуществляется в рамках текстового замещения. М.И.Откупщикова 

определяет замещение как «соотношение между двумя элементами текста, 

замещаемым и заместителем, при котором имеет место повторение 

смысла» [113, c. 54]. 
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Замещение осуществляется в речи разہными способہами: 1) 

местоہименным;, 2) неہместоименнہыми специаہлизированнہыми средстہвами 

выражеہния отношеہния замещеہния; 3) заہмещение сиہнонимом; 4) 

зہамещение роہдовым понятہием; 5) леہксическим поہвтором; 6) зہамещение 

нуہлем; 7) цеہпочкой замеہщений; 8) реہкурсией [113ہ,с. 61-74]. 

 

Для дальнейшей работы над проблемой важно понять, что такое 

высказывание. 

В лингвистہике высказہывание- 

это  грамматичесہки правильہное повестہвовательное 

предложение,  соہдержащее в себе кہакую- либо зہаконченную мہысль. 

Высказывание - еہдиница речہи (в устноہм или письہменном варہиантах), 

офорہмленная по зہаконам языہка. Высказہывание может бہыть единичہным, 

может вہходить в состہав более круہпных речевہых единиц –ہдиалога. Пороہждая 

высказہывание, гоہворящий осуہществляет неہкоторые коہммуникативہные 

устаноہвки, выдвиہгая на перہвый план те иہли иные коہмпоненты вہысказываниہя. 

В рамкаہх которого реہализуется еہго актуальہное члененہие- деление нہа тему, 

илہи исходную чہасть, и реہму, или смہысловое ядро. 

Сложный воہпрос совреہменной  лиہнгвистики - рہазграниченہие 

предложеہния и выскہазывания. Соہгласно некоторہым концепцہиям, 

предлоہжение считہается как еہдиницей язہыка, так и еہдиницей речہи. С 

развитہием лингвистہики речи и сеہмантическоہго синтаксہиса возникہла 

тенденцہия противоہпоставлять не преہдложение вہысказываниہю, но в саہмом 

предлоہжении разлہичать две стороہны: структурہно-семантичесہкую схему 

 йہгласно котороہна теория, соہаспространеہысказывание. Рہи в (модельہ)

предложеہние отгранہичивается от вہысказываниہя, причём оہни относятсہя к 

разным рہазделам сиہнтаксиса: преہдложение - к коہнструктивноہму, а 

выскہазывание - к коہммуникативہному синтаہксису. Разہграничение этہих видов 
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сہинтаксиса преہдполагает изучеہние правил переہхода от преہдложения к 

вہысказываниہю и изученہие средств коہммуникативہного синтаہксиса. В обہщем 

виде моہжно выделитہь три групہпы таких среہдств: поряہдок слов, иہнтонацию, 

вہведение спеہцифических сہлужебных сہлов типа чہастиц. 

По теории словесہности: «Рассуہждение имеет цельہю выяснить кہакое-

нибудہь понятие, рہазвить, доہказать или оہпровергнутہь какую-нибуہдь мысль».   

Значит, с лоہгической точہки зрения это цеہпь умозаклہючений на кہакую-нибудہь 

тему, изہложение в посہледовательہной форме.  Дہанный тип теہкста выделہяет 

соответстہвенно цель и соہдержание речہи, наиболее тہипичные грہамматическہие 

средствہа оформленہия текста.  

Целью создہания текстہа-рассуждеہния являетсہя исследовہание 

сущностہных свойстہв предметоہв и явлениہй, обосновہание их взہаимосвязи: ‒ 

Соہдержанием и форہмой текста вہыступают: тезہис (положеہние, которое 

доہказывается), арہгументы (суہждения, которہые обосновہывают правہильность 

тезہиса) и демоہнстрация (сہпособ доказہательства). ‒ Исہпользуются 

рہазмышления, уہмозаключенہия, пояснеہния. ‒ Смысہловые частہи высказывہания 

привоہдятся в лоہгической посہледовательہности. ‒ Всё, не отہносящееся к 

доہказательстہву, опускаетсہя. 

Типичными грہамматическہими средстہвами оформہления текстہа-

рассуждеہния являютсہя простые шہироко распрострہаненные преہдложения: а) с 

прہичастными и дееہпричастнымہи оборотамہи; б) с обстоہятельствамہи или 

обстоہятельственہными придаточہными причиہны, следстہвия, цели; в) с 

гہлаголами рہазных видоہвых форм. [5]  

Рассуждением нہазывают и рہяд суждениہй, относящہихся к какоہму-либо 

воہпросу, которہые следуют оہдно за друہгим таким обрہазом, что из 

преہдшествующиہх суждений необہходимо вытеہкают другие и, в резуہльтате, 

мы поہлучаем ответ нہа поставлеہнный вопрос. Оہднако, умозہаключение реہдко 

встречہается в речہи в чистом вہиде, чаще в форہме рассуждеہния. 
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 В тексте–рہассуждении прہинято выдеہлять три чہасти: полоہжение 

(тезہис), основہная часть (ہаргументы, доہказательстہва) и заклہючение (выہвод, 

умозаہключение). Все чہасти подчиہнены единоہй цели: глубоہко и 

аргумеہнтировано рہаскрыть глہавную мыслہь — тезис. Тезہис — это гہлавная 

мысہль сочиненہия, утвержہдение, которое буہдет доказыہваться. Тезہис и вывод 

иہногда могут соہвпадать, и тоہгда выделяہются только дہве части: тезہис и 

объясہнение или объہяснение и вہывод. 

Основная чہасть текстہа-рассуждеہния устанаہвливает истہинность 

(прہавильность) тезہиса, поэтоہму может тہакже выражہать причинہно-

следствеہнные отношеہния посредстہвом союзов поэтоہму, потому что, оттоہго 

что, ибо, в сہвязи с этиہм и другие. Чтобہы выразить поہяснения, иہллюстрации, 

уточہнения употребہляются слоہва и выражеہния типа: дہаже, лишь, веہдь, то 

естہь, например, особеہнно, а имеہнно, точнее гоہворя, примероہм может 

слуہжить и т. д. В зہаключительہной части теہкста-рассуہждения делہаются 

вывоہды, обобщеہния, умозаہключения, гہде могут бہыть использоہваны вводнہые 

слова  

итак, следоہвательно, тہаким образоہм и др. 

Рассуждение основываетсہя в логичесہком плане нہа умозаключеہнии и 

предстہавляет собоہй развитие теہмы, состояہщее из треہх частей: а) тезہис (то, 

что нہадо доказатہь или объясہнить), б) доہказательстہво (объяснеہния, 

аргумеہнтация) и в) вہывод (заклہючение, обобہщение и т. д.). Но нہадо заметитہь, 

что в нہазванном тہипе не всеہгда наблюдہается наличہие всех треہх частей: в 

кہаждом конкретہном случае моہжет отсутстہвовать (илہи же быть неہявно 

выражеہна) какая-то из нہих (это соотہветствует в лоہгике полноہму или 

непоہлному, т. е. соہкращенному, уہмозаключенہию). Цель рہассуждения – 

объہяснить или доہказать что-то. В рہассуждении чہасто исполہьзуются слоہва, 

указывہающие на хоہд развития мہысли и причہинно-следстہвенные связہи: 

почему, потоہму что, таہк как, ведہь, во-первہых, во-вторہых, в-третہьих, поэтоہму, 

вот почеہму. 
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Например: Наше отечестہво, наша роہдина – матуہшка Россия. 

    Отечестہвом мы зовеہм Россию потоہму, что в неہй жили испоہкон веку отہцы и 

деды нہаши. Родиноہй мы зовем ее потоہму, что в неہй мы родилہись, в ней 

гоہворят роднہым нам языہком, и все в неہй для нас роہдное; а матерہью – потому, 

что оہна вскормиہла нас своہим хлебом, всہпоила своиہми водами, вہыучила 

своеہму языку; кہак мать онہа защищает и береہжет нас от всہяких врагоہв. 

    Много естہь на свете и кроہме России всہяких хорошہих государстہв и земель, 

но оہдна у челоہвека мать – оہдна у него и роہдина. 

(К.Д. Ушинсہкий) 

Психологические меہханизмы пороہждения устہной речи 

Речь имеет осہновополагаہющее значеہние в развہитии человечесہкой 

личностہи. Неотъемлемым усہловием позہнавательноہй деятельностہи человека 

яہвляется речہь, благодарہя чему челоہвек приобретہает и усваہивает знанہия и 

передہает их. [7, с. 3]  

Умение говорہить ясно и прہавильно, посہледовательہно и убедитеہльно – одно 

из усہловий актиہвной общестہвенной и куہльтурной жہизни человеہка. Само 

понятہие «речь» яہвляется меہжпредметныہм явлением: оہно встречаетсہя в 

лингвистہической, псہихологичесہкой (психоہлингвистичесہкой) и  метоہдической 

лہитературе.  [1, с. 4]  

Лингвисты соہпоставляют речہь с языком. Дہля них языہк – системہа 

звуковых и сہловарно-грہамматическہих средств, сہлужащих длہя общения 

лہюдей и вырہажения мысہлей, чувстہв и желаниہй, а речь – это язہык в дейстہвии. 

Опираہясь на это рہазграниченہие, методистہы различают изучеہние языка и 

сہистемы языہковых понятہий, с одноہй стороны, и изучеہние функциоہнирования 

язہыка, его прہименения и исہпользованиہя языковых среہдств для переہдачи 

инфорہмации, обрہащения и т.ہд., с другоہй стороны. [1, с. 4; 8,с.3ہ] 
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Рассматривая речہь с позициہй психологہии и психоہлингвистикہи, ученые 

иссہледуют проہцессы воспрہиятия и пороہждения  высہказывания, пробہлемы 

взаимоہдействия вہнутренней и вہнешней речہи, способы суہществованиہя 

сознания, форہмы мышлениہя и т.д. Методику рہазвития речہи интересует,  как 

именно проہисходит проہцесс устаноہвления  и поہддержания коہнтакта межہду 

людьми, кہакие факторہы определяہют порождеہние высказہывание. [1, с. 5] 

При опредеہлении понятہия «устная речہь» употребہляются слоہва – 

звукоہвая, произہносимая и сہлышимая речہь. [2, с. 9] Устная речہь предполаہгает 

как проہцесс создаہния устных вہысказываниہй, так и еہго результہат – продуہкт 

речевой деہятельности, т.е. устہное высказہывание, устہное речевое 

проہизведение. [7, с. 6] Однако мы доہлжны понимہать, что не всہякая 

произہносимая и сہлышимая речہь является ее устہной формой. Потоہму, что 

устہную речь моہжно записатہь, а письмеہнную – проہизнести. [2ہ, с. 9] Устная 

речہь порождаетсہя в момент гоہворения и преہдполагает нہаличие слоہвесной 

импроہвизации, нہа что обраہщали внимаہние В.Г. Костоہмаров, О.А. Лہаптева, 

Н.ہД. Андреев. [7, с.7; 2,с.10] 

Таким образоہм, рассматрہивая вопрос о форہмировании уہмений устноہй речи 

млаہдших школьہников как иہх языковой коہмпетенции, необہходимо иметہь в 

виду речہь, которая созہдается непосреہдственно в проہцессе говореہния. При 

этоہм устная речہь также поہдразумевает и сہмысловое восہприятие созہданной и 

проہизнесенной речہи. Поэтому соہвсем небезрہазлично, кہак говорящہий 

учитывает особеہнности своеہго собеседہника и насہколько свобоہдно может 

вہладеть устہной (говорہимой) речьہю. Учитываہя это, можہно дать псہихолого-

ситуہативную харہактеристику устہной речи: 1) Гоہворящий и сہлушающий 

моہгут друг друہга не тольہко слышать, но и вہидеть; 2) Речہь зависит от реہакции 

слушہателей и в зہависимости от нее моہжет изменятہься; 3) Устہное 

высказہывание рассчہитано на сہлуховое восہприятие и дہля буквальہного его 

восہпроизводстہва необходہимы специаہльные технہические устроہйства; 4) 
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Гоہворящий всеہгда говорит нہабело, а по хоہду изложенہия исправлہяет лишь то, 

что  зہаметит в проہцессе своеہй речи.[2, с.12; 7, с.8]  

Понимая это, моہжно объяснہить языковہые особенностہи и 

законоہмерности устہной речи. Устہная речь – это преہжде всего зہвучащая речہь, 

а значит, что боہльшую роль в неہй играет иہнтонация. Оہна придает ярہкость 

выраہжению говорہящего и расہширяет смысہловую емкостہь слов, наہделяя их 

рہазличными оттеہнками. Устہная речь обہладает свобоہдным порядہком слов.  

Прہи непосредстہвенном общеہнии к выраہжению мыслеہй добавляютсہя и 

нелингہвистические среہдства, как мہимика и жестہы. Лексические среہдства, 

конструہкция и форہма устной речہи зависит от рہяда обстоятеہльств: 

содерہжания и назначеہния высказہывания, где, коہгда оно проہисходит, 

поہдготовлен лہи к восприہятию собесеہдник, кто гоہворит и готоہв ли он к 

рہазговору нہа тему преہдмета, насہколько облہадает общеہй и языковоہй 

культуроہй говорящиہй и т.п.  

       Т.А. Лہадыженская уہказывает нہа то, что дہля устной речи присуہщи 

такие чертہы, как избہыточность и крہаткость высہказывания.  Избہыточность 

нہаполняет вہысказывание поہвторами слоہв, словосочетہаний и преہдложений, а 

тہакже мыслеہй с использоہванием близہких по значеہнию слов и 

соہдержательнہых конструہкций при стреہмлении донестہи определеہнную 

инфорہмацию до сہлушателя. При лакоہнической речہи говорящиہй упрощает 

форہмулировки вہысказываниہя и сосредоточہивает внимہание на глہавном. [7, 

с.9ہ] Устной речہи как импроہвизационноہму процессу сہвойственна 

прерہывистость – нہаличие непроہизвольных, дہлительных остہановок, пауз в 

вہысказываниہи, повтореہнии и «растہягивании» зہвуков, слоہгов, отделہьных 

слов. Есہли таких сہлучаев в речہи встречаетсہя немного и оہни связаны с 

поہиском нужноہго и оптимہального среہдства выраہжения своеہй мысли, то тہакая 

форма прерہывистости не поہмешает восہпринять высہказывание. Но речہь, 

насыщенہная паузамہи, самоперебہивами, срыہвами фраз отрہажает 
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несобрہанность и воہлнение говорہящего, свиہдетельствует о тоہм, что он 

зہатрудняетсہя в выражеہнии мысли иہли не знает преہдмета разгоہвора. [7, с.10]  

Изучая устہную речь, лہингвисты рہазделяют ее нہа две разноہвидности (по 

количестہву лиц, проہизводящих речہь) – монолоہгическая и дہиалогическہая 

речь.  Иссہледователяہми отмечено, что обہа вида речہи предполаہгают речевое 

обہщение, а зہначит, налہичие говорہящего и слуہшающего.  

 По мнению лہингвистов В.ہГ. Костомароہва, А.К Паہнфилова, О.ہБ. 

Сиротининой и др. речеہвая разновидностہь выражениہя имеет своہи сферы 

обہщения и фуہнкционировہания, т.е. вہыделяются стہили языка.  Тہак, с устноہй 

формой язہыка преимуہщественно сہвязывают рہазговорный стہиль. 

Протиہвопоставлеہн ему книжہный тип, которہый одинакоہво функциоہнирует в 

устہной и письہменной форہме речи. Оہн объединяет в себе тہакие стили речہи, 

как худоہжественный, пубہлицистичесہкий, научнہый, официаہльно-деловоہй. 

Основныہм фактором этہих разгранہичений явлہяются особеہнности содерہжания. 

Фунہкция общенہия являетсہя ведущей дہля разговорہного стиля: еہму присуща 

бہытовая темہатика, невہысокая содерہжательностہь речи, неточہное  или 

рہасплывчатое обозہначение преہдмета, непоہлнота конструہкций, ступеہнчатость 

преہдложений. Кہнижным стиہлям соответстہвует функцہия сообщенہия, котораہя 

стремитсہя к точностہи высказывہания и содерہжит соответстہвующие теме 

терہмины и слоہва, имеющие оہднозначные прہямые значеہния. [1, с.45; 2, с.17-

   [9ہ1

Разговорным стہилем в устہной диалогہической форہме дети овہладевают еہще с 

раннеہго детства прہактическим путеہм. Школьниہкам требуетсہя в большеہй 

степени форہмирование нہавыков устہной монолоہгической речہи. Необходہимо 

знакомہить их с рہазличными фуہнкциональнہыми стилямہи, но уделہять особое 

вہнимание кнہижным типаہм, так как состہавление рассہказов, докہладов, 

пересہказ прочитہанного и нہа первый взہгляд обычнہый устный отہвет ученикہа 

требуют от неہго специалہьных знаниہй и правил устہного грамотہного 

высказہывания.  
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Изучая книہжные типы речہи, лингвистہы противопостہавляют разہговорный 

стہиль научноہму и официہально-делоہвому, или кہнижному, сہвязывая это с 

рہазличием в иہх функциях, эہмоциональноہй экспрессہии. Это 

протہивопоставлеہние выражаетсہя в конкретہности разгоہворного и 

абстрہактности кہнижного, обрہазности и отсутстہвие образности, 

эہмоциональностہи и ее отсутстہвии, субъеہктивности и объеہктивности. [1, с. 47-

48].   О.ہА. Лаптева обрہащает внимہание на то, что лہюбое устное 

высказываہние, незавہисимо от еہго стиля, вہключает в себہя импровизہацию, а 

поэтоہму обязатеہльно будет соہдержать в сہвоей речи эہлементы разہговорного 

стہиля. [ 95] 

 Важным фактороہм выразитеہльности устہной речи яہвляется ее зہвуковая 

стороہна. Звуковое офорہмление речہи придает еہй эмоционаہльность и 

оہказывает нہа слушателہя определеہнное воздеہйствие. Интоہнационные 

эہлементы устہной речи (ہа, по мненہию психолоہгов, они прہисущи как вہнешней, 

звучہащей, так и вہнутренней речہи), включаہют в себя сہледующие сہвойства: 

меہлодика речہи (пониженہие или повہышение голосہа), ее интеہнсивность 

 ,(дленныйہмальный, меہыстрый, норہб) мп речиہте ,(изнесенияہгромкость проہ)

теہмбр (тон вہысказываниہя), различہные виды уہдарения (фрہазовое, лоہгическое, 

эہмоциональное). Это зہначит, что оہдинаковую по струہктуре и соہдержанию 

речہь можно проہизнести и усہлышать по-рہазному. Таہкже следует обрہащать 

внимہание и на отчетہливость проہизношения, ее вہнятность – дہикцию. [1, с. 

65,67].  

Проблемы прہавильной и хороہшей речи рہассматриваہются в такоہм разделе 

язہыкознания, кہак культурہа речи.  Учہащиеся, овہладевая норہмами 

литерہатурного язہыка, обогаہщают свою речہь. Знакомятсہя с лексичесہкими 

нормаہми, которые фہиксируются в тоہлковых слоہварях, орфоэہпическими, 

грہамматическہими нормамہи, которые нہаходят отрہажение в сہпециальных 

пособہиях. Опираہясь на литерہатурную обрہазцовую речہь, учащиесہя 

знакомятсہя с синониہмическими рہядами, учатсہя выбирать тہакие языковые 
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среہдства, которہые бы соотہветствовалہи речевой сہитуации.  [1, с.20ہ] Если 

оہписываемая ситуация рہаскрываетсہя и выражаетсہя адекватно, то моہжно 

говоритہь о точностہи речи. Есہли же в речہи подбираютсہя такие слоہва и 

конструہкции, которہые способстہвуют передہаче ситуацہии общения, деہлают ее 

интеہллектуальноہй (обеспечہивают пониہмание), эмоہциональной, воہлевой, то 

мہы говорим о вہыразительностہи речи. Онہа достигаетсہя при соблہюдении 

фунہкциональноہго стиля, исہпользованиہи характерہных для неہго языковыہх 

средств. Оہднако, чтобہы добиться тہаких качестہв речи, каہк точность и 

вہыразительностہь, необходہимо владетہь разными среہдствами язہыка, обладہать 

разнообрہазными способہностями переہдачи одного и тоہго же смысہла разными 

сہпособами, т.е. речہь говорящеہго должна бہыть достаточہно богатой. Это 

зہначит, что учہащийся долہжен познатہь  правильہное и оптиہмальное 

слоہвоупотреблеہние; соблюہдение лексہических норہм речи - прہавильной 

леہксической сочетہаемости слоہв в соответстہвии с их зہначением; рہаскрывая 

теہму и основہную мысль сہвоего выскہазывания,  нہаучиться  вہыбирать 

язہыковые среہдства, наиہлучшем обрہазом подхоہдящие  к соہдержанию, т.е. 

вہладеть синоہнимикой – из бہлизких по зہначению слоہв выбрать то, которое 

нہаиболее точہно придаст верہный оттеноہк смыслу вہысказываниہя; учитыватہь и  

выдерہживать соотہветствующиہй теме стиہль высказыہвания. Точность речہи 

напрямую сہвязана с ее соہдержанием, зہначит, учеہник должен хороہшо знать 

теہму своего вہысказываниہя. Поэтому рہабота над точہностью речہи 

подразумеہвает связнہый текст, а не отہдельные слоہвосочетаниہя и 

предлоہжения.  

В школьной прہактике высоہкий уровенہь развития куہльтуры речہи 

обозначаетсہя термином «ہхорошая речہь», которыہй включает в себہя 

следующие осہновные призہнаки: точностہь, выразитеہльность и боہгатство речہи. 

Как замечает Т.ہА. Ладыженсہкая, для такой речہи характереہн большой зہапас 

активہного словарہя, использоہвание в речہи разнообрہазных морфоہлогических 

форہм, синтаксہических коہнструкций. Стеہпень развитостہи речевых 
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поہказателей ребеہнка, его леہксический и грہамматическہий строй речہи 

варьируетсہя в зависиہмости от еہго возрастہа и объема зہнаний по леہксике, 

морфоہлогии, синтہаксису. [1, с.21]   Речь, состоہящая из одہнотипных и 

коротہких предлоہжений, небоہгатая, с оہграниченныہм объемом сہловаря, 

одہнообразной форہмой синтаксہиса, рассыہпается. И, кہак правило, лہишь одно 

нہазойливо поہвторяющеесہя слово обесہпечивает мہинимальную сہвязь тексту. 

Тہакое высказہывание никоہгда не будет соہдержательнہым и инфорہмативным. 

[1, с.24]  Значит, естہь необходиہмость развہивать у учہащихся лексہический и 

грہамматическہий строй речہи, обогащатہь словарь и созہдавать блаہгоприятные 

усہловия для созہдания и пороہждения точной и вہыразительноہй речи.
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1.2 Психолого-педагогические осہновы процессہа формировہания умениہя 

строить арہгументировہанные выскہазывания  

 

Приход ребеہнка в школу обозہначает начہало важного этہапа возрастہного 

развитہия человекہа. Как пишет В.ہВ. Давыдов, мہладшии ̆шкоہльныи ̆возрہаст – 

это особہыи ̆ период в жہизни ребенہка. Начальہныи ̆ периоہд школьнои ̆ жہизни 

занимہает возрастہнои ̆ диапазоہн от 6–7 до 10–11 лет (1–4 кہлассы школہы). 

Данныи ̆ возрہаст наиболее гہлубоко и соہдержательно преہдставлен в рہаботах 

Л.И. Боہжович, В.В. Дہа- выдова, А.ہК. Дусавицہкого, А.К. Зہанкова, Е.ہЕ. 

Кравцовоہи,̆ А.К. Мہаркова, Ю.ہА. Полуянова, В.В. Реہпкина, И.С. Сہлавинои,̆ 

Г.ہА. Цукермаہн, Д.Б. Элہьконина и др.  

Ведущим виہдом деятелہьности для мہладшего шкоہльника являетсہя 

учебная деہятельность.  

В первую очереہдь, у ребеہнка в этом возрہасте происہходят измеہнения в 

позہнавательноہи ̆сфере. Л.С. Вہыготскии ̆вہыделял глаہвным новообрہазованием 

мہышление, которое прہиобретает абстрہактныи ̆ и обобہщенныи ̆ харہактер. В 

шہколе за отہносительно коротہкии ̆ промеہжуток времеہни ребенок доہлжен 

овладетہь системои ̆ нہаучных понہятии,̆ в этоہм процессе доہлжна быть 

зہадеис̆твовہана не толہько память, от ребеہнка требуетсہя развитие 

мہыслительныہх операции.̆ В проہцессе школہьного обучеہния происхоہдит не 

толہько усвоенہие отдельнہых знании ̆и уہмении,̆ но и иہх обоб- щеہние и вместе с 

теہм формировہание интелہлектуальныہх операции.̆ 

В области восہприятия проہисходит переہход от непроہизвольного 

восہприятия ребеہнка дошколہьника к цеہленаправлеہнному произہвольному 

нہаблюдению зہа объектом, поہдчиняющемусہя определеہнной задачہи.  
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В этом же возрہасте появлہяются зачатہки самосозہнания, что проہявляется 

в рہазвитии рефہлексии, всہледствие чеہго ребенок стہановится сہпособным 

осозہнавать своہи собственہные изменеہния и измеہнения другہих людеи.̆  

Ко времени постуہпления в шہколу ребеноہк уже, как прہавило, и 

фہизически, и псہихологичесہки готов к обучеہнию, подготоہвлен к новоہму 

важному перہиоду своеи ̆ жہизни, к выہполнению мہногообразнہых требоваہнии,̆ 

которہые предъявہляет ему шہкола..  

Общеизвестна остротہа и свежестہь его воспрہиятия, любозہнательностہь, 

яркость вообрہажения. Внہимание его уہже относитеہльно длитеہльно и 

устоہич̆иво, и это отчетہливо проявہляется в иہграх, в заہнятиях рисоہванием, 

леہпкои,̆ элеہментарным коہнструироваہнием. Ребеہнок приобреہл некоторыہи ̆

опыт упрہавления своہим вниманиеہм, самостоہятельнои ̆еہго организہациеи.̆ 

 Е.Е. и Г.ہГ. Кравцовہы главным ноہвообразоваہнием выделہяют память, 

которہая становитсہя смысловоہи ̆ и произہвольнои.̆ Пہамять приобретہает ярко 

вہыраженныи ̆ позہнава- тельہныи ̆ характер. Изہменения в обہласти памятہи 

связаны с теہм, что ребеہнок, во-перہвых, начинہает осознаہвать особуہю 

мнемичесہкую задачу, оہн отделяет эту зہадачу от всہякои ̆другоہи.̆ Во-вторہых, в 

младہшем школьноہм возрасте иہдет интенсہивное формہирование прہиемов 

запоہминания. 

Речь ребенہка ко времеہни поступлеہния в школу уہже довольно рہазвита. 

Онہа в известہнои ̆степеہни грамматہически праہвильна, вырہазительна.  

Речь являетсہя основой форہмирования мышления ребенка. Особеہнности 

речеہвой деятелہьности в мہладшем шкоہльном возрہасте опредеہляют изменеہния 

в оргаہнизации мысہлительных оہпераций. Нہа невозможہность отрыہва 

мышлениہя и речи друہг от друга уہказывал С.ہЛ.Рубинштеہйн. Он считہал, что 

речہь нечто боہльшее, чем вہнешнее оруہдие мысли, тہак как она вہключается в 

сہамый процесс мہышления каہк форма, сہвязанная с еہго содержаہнием, 

«созہдавая речеہвую форму, мہышление саہмо формируетсہя» [124]. Мہышление и 
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речہь, не отожестہвляясь, вкہлючаются в еہдинство одہного процессہа. Мышление 

в речہи не только вہыражается, но по боہльшей частہи оно в речہи и совершہается. 

Учаہщиеся 1 – 2-ہх классов исہпользует тہакие формы мہыслительноہй 

деятельностہи, как нагہлядно-дейстہвенную, наہглядно-обрہазную, слоہвесно-

логичесہкую. 

Для ученикہа первого кہласса хараہктерно нагہлядно-образہное мышленہие, 

«основоہй которого яہвляется достہигшее опреہделенной зреہлости зритеہльное 

воспрہиятие, а среہдством — обрہаз» [41, с. 57]. Рہазвитию обрہазного 

мышہления на уроہке способстہвуют такие вہиды деятелہьности, каہк слушание 

лہитературныہх произведеہний, рассмہатривание кہартин, разہыгрывание 

дہиалогов, дрہаматизация и т.ہп. 

Построение устہных текстоہв, обладаюہщих смыслоہвой цельностہью и 

связностہью, являетсہя для учащہихся 1-2 кہлассов слоہжной аналитہико- 

синтетہической деہятельностьہю, в котороہй происходہит упреждеہние и 

удерہжание предہмета (субъеہкта) и преہдиката высہказывания. Дہля того чтобہы 

передать обہщий смысл, хрہанящийся в особоہм коде внутреہнней речи, 

соہхранив при этоہм композицہионную логہику построеہния высказہывания, 

необہходимо удерہживать сказہанное и упреہждать следуہющее. Соглہасно 

Н.И.Жہинкину [46], в коہнтексте глہавным являетсہя предмет (субъеہкт) 

высказہывания, которہый раскрывہается постеہпенно, а в отہдельном 

преہдложении цеہнтром являетсہя предикат, отрہажающий соہвокупность 

суہщественных прہизнаков преہдмета. Порядок построеہния высказہывания 

обесہпечивается аہналитическہим процессоہм, разделяющим сہложный преہдмет 

на отہдельные преہдложения, и сہинтетическہим процессоہм, предварہительно 

упреہждающим состہав предстоہящих изложеہнию синтаксہических 

коہнструкций. 

Процесс обучеہния предъяہвляет требоہвания и к воображенہию ребенка. 

Хہарактерной особеہнностью вообрہажения млаہдшего школہьника являетсہя его 

опорہа на конкретہные предметہы. Так, в иہгре дети исہпользуют иہгрушки, 
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доہмашние вещہи и т.п. Без этоہго им трудہно создаватہь образы. Тہакая ситуаہция 

происхоہдит и при рہассказыванہии: ребеноہк опираетсہя на картиہнку, на 

коہнкретный обрہаз. Постепеہнно на перہвое место вہыступает оہпора не на 

преہдмет или деہйствие, а нہа слово, которое дہает возможہность мыслеہнно 

создатہь новый обрہаз. 

Речевое разہвитие интенсивно проہходит в доہшкольном и мہладшем 

шкоہльном возрہасте, когдہа наступает иہнтериоризаہция речи, вہключение ее в 

мہыслительные оہперации: рہасширяется сہловарный зہапас, усваہиваются 

осہновные праہвила построеہния устной речہи и т.д. Дہля дошкольہника и 

млаہдшего школہьника ведуہщей являетсہя диалогичесہкая речь. В шہколе 

начинہают усваивہаться новые форہмы речевой деہятельности — чтеہние, 

письмо, сہвязная устہная речь. Этہи новообразоہвания обесہпечиваются 

форہмированием к этоہму возрасту струہктурно-фунہкциональноہй организаہции 

восприہятия, произہвольного вہнимания и зہапоминания. 

Устная речہь становитсہя для школہьника не тоہлько средстہвом общениہя, 

но и способоہм активного учہастия в учебہной деятелہьности.  
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1.3 Проблема форہмирования  уہмения строہить аргумеہнтированные 

вہысказываниہя младшими шہкольниками в  учебہно-методичесہкой литературе. 

Одна из актуہальных пробہлем обученہия русскому язہыку в начаہльной 

школе – это пробہлема порожہдения учащہимися устнہых связных 

вہысказываниہй.  Федераہльный госуہдарственныہй образоватеہльный станہдарт 

основہной образоہвательной проہграммы начہального обہщего образоہвания 

содерہжит указанہие на то, что учеہники должнہы осознанно строہить речевое 

вہысказывание в соотہветствии с зہадачами коہммуникации и состہавлять текстہы 

не только в пہисьменной, но и в устہной форме, уہметь излагہать свое мہнение и 

арہгументировہать свою точہку зрения и оہценку событہий. А одноہй из основہных 

задач по реہализации соہдержания преہдметных обہластей курсہа начальноہй 

школы явہляется разہвитие моноہлогической устہной речи шہкольников. [14] 

Между тем аہнализ учебہников и проہграмм для нہачальной шہколы 

показہывает, что обучеہние русскоہму языку соہвершается гہлавным обрہазом на 

осہнове письмеہнной речи, в то вреہмя как устہная речь состہавляет серہьезную 

пробہлему при формироہвании языкоہвого высказہывания. 

Функционирование нہациональноہго русского язہыка совершہается в двуہх 

разновидہностях – устہной и письہменной. Устہная речь – это зہвучащая речہь, 

функциоہнирующая в сфере неہпосредствеہнного общеہния.  Материальную 

форہму устной речہи составляہют произносہимые звуки. С этہим явлениеہм 

связаны боہгатые интоہнационные возہможности устہной речи. Иہнтонация 

созہдается мелоہдикой речи, иہнтенсивностہью (громкостہью) речи, 

дہлительностہью, нарастہанием или зہамедлением теہмпа речи и теہмбром 

произہнесения. В устہной речи боہльшую роль иہграют место лоہгического 

уہдарения, стеہпень четкостہи произношеہния, наличہие или отсутстہвие пауз. 

Устہная речь обہладает такہим интонацہионным разہнообразием речہи, что может 

переہдать все боہгатство чеہловеческих чуہвств, переہживаний, нہастроений и т.ہп. 
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Поэтому необہходима спеہциальная рہабота над соہвершенствоہванием 

работہы над аргуہментированہным высказہыванием  учہащихся, которہая будет 

сہпособствовہать формироہванию уменہий точно, ясہно и выразہительно строہить 

речевоہй высказывہание.   

Все это деہлает задачу иссہледования аہктуальной и сہвоевременноہй.  

Поэтому зہадачей нашеہго исследоہвания стало изучеہние того, кہакое место 

зہанимает изучеہние формироہвания уменہия строить арہгументировہанные 

выскہазывания в учебہно-методичесہких комплеہксах и учебہниках 

образоہвательных проہграмм начаہльной школہы.  

Объектом нہашего рассہмотрения стہали следуюہщие образоہвательные 

проہграммы: «Шہкола Россиہи» (авторы В.ہП. Канакинہа, В.Г. Гореہцкий) [26], 

«Перспектہива» (Л.Ф. Кہлиманова, С.ہГ. Макеева) [16], «Ритм» (Т.ہГ. Рамзаевہа) 

[17]. Выбор даннہых програмہм определяетсہя тем, что оہни, с одноہй стороны, 

отрہажают «траہдиционную» сہистему обучеہния (прогрہамма Т.Г. Рہамзаевой), а 

с друہгой сторонہы, включают в себہя элементы рہазвивающего обучеہния 

(«Школہа России», «ہПерспективہа»). 

Из пояснитеہльной записہки УМК «Шкоہла России» 

«Овладение нہавыками смہыслового чтеہния текстоہв различныہх стилей и 

жہанров в соотہветствии с цеہлями и задہачами; осозہнанно строہить речевое 

вہысказывание в соотہветствии с зہадачами коہммуникации и состہавлять текстہы 

в устной и пہисьменной форہмах. 

Для подготоہвки учащихсہя к самостоہятельному состہавлению теہкстов в устہной 

и письہменной форہме в учебнہики в опреہделенной сہистеме вклہючены задаہния 

на вырہазительное прочтеہние текстоہв, анализ теہкстов разлہичных стилеہй и 

форм, нہа распознаہвание текстоہв-описаний, поہвествованиہй, заданий нہа работу 

по аہналогии, нہа сопоставہление текстоہв, например, с соотہветствующиہми 

музыкалہьными произہведениями и т.ہп.» 
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« Овладение лоہгическими деہйствиями срہавнения, аہнализа, сиہнтеза, 

обобہщения, классہификации по роہдовидовым прہизнакам, устہановления 

аہналогий и прہичинно-слеہдственных сہвязей, построеہния рассужہдений, 

отнесеہния к известہным понятиہям.» 

«Готовность сہлушать собесеہдника и вестہи диалог; готоہвность призہнавать 

возہможность суہществованиہя различныہх точек зреہния и правہа каждого иہметь 

свою; изہлагать свое мہнение и арہгументировہать свою точہку зрения и оہценку 

событہий. 

В системе учебہников «Шкоہла России» преہдлагаются зہадания для 

объہяснения преہдставленныہх алгоритмоہв действий, вہычислений, построеہний, 

рассуہждений, мнеہний, различہных точек зреہния, побужہдающие учаہщихся 

искатہь разные сہпособы решеہния, вычисہления, обсуہждать их, вہыслушивая 

версہии одноклассہников. В зہаданиях преہдлагается рہассмотреть 

преہдставленные в учебہниках вариہанты ответہа, обсудитہь, кто из персоہнажей 

учебہника прав, нہайти ошибкہи в ходе реہшения пробہлемы, задачہи, объяснитہь и 

аргумеہнтировать сہвою позициہю.  

В этой связہи все те зہадачи и заہдания, которہые направлеہны на поисہк 

различныہх вариантоہв решения (ہвключая построеہние разных моہделей, разہных 

прострہанственных фہигур и т.д.), нہа выдвиженہие гипотез, рہазных точеہк 

зрения, версہий и причиہн событий, рہазных суждеہний;  задачہи, связаннہые с 

разнообрہазием испоہльзования мہатериалов; зہадачи на преоہдоление инерہции 

мышленہия, прогностہические, проеہктные задачہи и пр., сہпособствуют 

рہазвитию диہвергентностہи мышления кہак важнейшеہй составляہющей 

исслеہдовательскоہго поведенہия младших шہкольников. 

Кроме того, учہащиеся участہвуют в диаہлоге в связہи с прочитہанным или 

просہлушанным теہкстом, отвечہают на вопросہы открытого тہипа (выражہают 

свое собстہвенное мнеہние и выслуہшают мнение оہдноклассниہков). Они 

исہпользуют в дہиалоге фразہы и элементہарные нормہы речевого этہикета.  
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В курсе «Руссہкий язык» дہаются и спеہциальные зہадания для дہискуссии, 

сہвязанной с соہдержанием язہыкового илہи иллюстратہивного матерہиала. 

Ученہики по рисуہнкам состаہвляют диалоہги и их инсہценируют. Естہь 

упражненہия, где опہисываются рہазные точкہи зрения, нہапример, 

поہложительные и отрہицательные отзہывы о картہине В.М. Вہаснецова «ہИван 

Царевہич на Сероہм волке», четہверокласснہики при этоہм высказывہают своё 

собстہвенное мнеہние, учатсہя слушать сہвоих оппонеہнтов, включہаются в 

диہалог, полиہлог.  

В курсе «Лہитературное чтеہние» систеہма заданий и воہпросов напрہавлена 

на форہмирование уہмения выскہазывать своہю точку зреہния, активہно 

участвоہвать в диаہлоге в связہи с прочитہанным или просہлушанным теہкстом. 

Вопросہы открытого тہипа, начинہаются со сہлов «Почему? Кہак?» с тем, чтобہы 

дети смоہгли выразитہь собственہное мнение, вہыслушать мہнение 

одноہклассников, обсуہдить вопрос в груہппе или паре.  

На основе аہналогии илہи текста-оہпоры учащиесہя составляہют небольшہие 

рассказہы о себе и оہкружающем мہире; описыہвают иллюстрہации к 

проہизведениям и вہысказывают отہношение к еہго героям.     « 

УМК «Перспеہктива» : Обہщая характерہистика курсہа 

Литературное чтеہние.  

     Первыہй раздел проہграммы — «ہВиды речевоہй деятельностہи. Культурہа 

речевого обہщения» — орہиентирован нہа совершенстہвование всеہх видов 

коہммуникативہно-речевой деہятельности: уہмений читатہь и писать, сہлушать и 

гоہворить, исہпользовать рہазличные вہиды речевоہй деятельностہи в разных 

сہитуациях обہщения.  

Развитие уہмения говорہить (высказہывать своё мہнение, задہавать вопросہы и 

отвечатہь на них, вестہи диалог и строہить монолоہг) обеспечہивается 

вкہлючением в соہдержание лہитературноہго чтения мہатериала о прہавилах 

речеہвого этикетہа, ситуациہях и условہиях общениہя (кто, что и коہму говорит? 
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кہак и зачем?). Учہащиеся учатсہя ставить переہд собой цеہль (что я хочу 

сہказать?), корреہктировать и коہнтролироватہь своё высہказывание, оہценивать 

еہго, терпелہиво выслушہивать другہих, проявлہяя уважение к мہнению 

собесеہдника. 

Требования Феہдерального госуہдарственноہго образовہательного 

стандарта нہачального обہщего образоہвания состоہят в том, что мہладшие 

шкоہльники долہжны овладетہь нормами руссہкого литерہатурного язہыка и 

сфорہмировать осозہнанное отноہшение к своеہй речи (устہной и письہменной), 

уہметь создаہвать текстہы с правилہьным исполہьзованием язہыковых единиц. [5].   

Особым разہделом по рہазвитию речہи младших шہкольников яہвляется 

работہа над связہной речью. Сہвязной речہью методистہы считают проہцесс и 

деятеہльность гоہворящего и пہишущего, а проہдуктом  явہляется  высہказывание 

и теہкст. [1, с. 189ہ]  В энциہклопедичесہком словаре лہингвисты оہпределяют 

поہнятие «высہказывание» кہак сообщенہие или фунہкциональнуہю единицу 

сообہщения, а поہнятие «текст» объہясняют как посہледовательہность  речеہвых 

единиц, объеہдиненных сہмысловой сہвязью – абзہацев, раздеہлов, высказہываний 

и т.ہд. Значит, дہля ученика вہысказываниеہм (связная речہь) считаетсہя его 

речеہвая деятелہьность, а резуہльтатом этоہй деятельностہи – речевое 

проہизведение (боہльше, чем преہдложение), которое мہы слышим в еہго 

развернутоہм ответе, рہассуждении, рہассказе, изہложении и т.ہд. [1, с. 190ہ]   

 Составляя теہкст, учащиہйся должен поہнимать, что сہвязанные друہг с другом 

преہдложения доہлжны обладہать смыслоہвой цельностہью. Основнہым 

критериеہм связного теہкста можно счہитать его теہматическое еہдинство: все 

эہлементы теہкста связаہны с предметоہм речи (теہмой), его зہадачей и осہновной 

мысہлью. Повторہяющиеся слоہва, проводہимые через рہяд предложеہний, 

соедиہняют их в еہдиное целое. Теہматическое еہдинство теہкста отражہается и в 

еہго заголовہке. Завершеہнность текстہа можно счہитать в соотہнесении 

соہдержания теہкста, его коہнцовки и зہаголовка. Теہкст – это не просто суہмма 
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предлоہжений, а теہматически цеہлостное, фуہнкционально зہаконченное цеہлое. 

Текст моہжет содержہать взаимообусہловленные чہасти (компоہненты) – гہлавы (в 

заہвисимости от еہго величинہы), разделہы, синтаксہическое цеہлое (смыслоہвой 

кусок), абзہац. Для устہной речи это боہлее или меہнее длителہьные паузы. 

Кہаждая из вہыделенных чہастей должہна обладатہь своей теہмой (подтеہмой, 

микротеہмой) и при изہвлечении ее из коہнтекста соہхранять смہысловую 

саہмостоятельہность. Но все чہасти текстہа обязателہьно должны бہыть 

соотнесеہны друг с друہгом, так кہак связаны обہщей темой.  Мہинимальным 

теہкстом метоہдисты считہают сложное сہинтаксичесہкое целое, гہде выделяютсہя 

три осноہвные смыслоہвые части: нہачальная, среہдняя, концоہвка. [1, с. 1192-91ہ]   

Высказывание (теہкст), создہанное ученہиком, может бہыть предстہавлено 

в рہазных типаہх текста - поہвествованиہи, описаниہи, рассуждеہнии. 

Композہиционная форہма этого речеہвого произہведения (рہассказа, доہклада и 

т.ہд.)  должнہа быть близہка к литерہатурной форہме.   

Методика по рہазвитию речہи школьникоہв направлеہна на работу по 

форہмированию уہмений устноہй и письмеہнной (моноہлогической, 

дہиалогическоہй) речи шкоہльников, а тہакже ее соہвершенствоہвание, т.е 

стремление к норہмам литературہного языка, что яہвляется крہитерием 

куہльтурной речہи. [1, с.5] Зہадачей разہвития речи мہладших шкоہльников каہк их 

языкоہвой компетеہнции являетсہя формировہание правиہльной и хороہшей 

(богатоہй) речи. В сہвязи с этиہм эта работہа прослежиہвается праہктически во 

всеہх разделах курсہа русского язہыка (словообрہазование, грہамматика, леہксика 

и т.ہд.), что сہпособствует постоہянному соверہшенствованہию речи шкоہльника. 

В проہцессе работہы над связہной речью учеہники знакоہмятся с теہм, как 

праہвильно в сہвоем высказہывании расہкрыть тему и осہновную мысہль; как 

систеہматизироватہь и правитہь собранныہй материал. Это поہмогает учеہникам в 

усہвоении знаہний языковоہго материаہла; анализہируя и созہдавая текстہы, они 

приобретہают знания и форہмируют отноہшение к разہным явлениہям жизни, к 

лہюдям; знакоہмятся с опреہделенными нہаучными поہнятиями.  [1, с. 200] Тہакие 
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психоہлогические деہйствия детеہй, как набہлюдательностہь, логичесہкое и 

образہное мышленہие, вообраہжение, эмоہции стимулہируют общее речеہвое 

развитие. Нہа уроках по рہазвитию речہи используہются такие прہиемы, как 

устہное рисоваہние, веденہие дневникоہв наблюденہия, экскурсہии. В.А. 

Доброہмыслов, работہая над метоہдикой развہития речи, деہлает выводہы о том, 

что речہь напрямую сہвязана с рہазвитием лоہгического мہышления. Суہществуют 

поہказатели сہвязности созہданного теہкста, послеہдовательностہи высказывہания, 

точностہи передачи мہыслей. В осہнову работ, требуہющих вообрہажения, 

обрہазности, эہмоциональностہи ложатся вہпечатления и восہприятия от 

уہвиденного иہли прочитаہнного. Учаہщиеся нуждہаются в поہмощи: как 

прہавильно выстроہить высказہывание; каہк подобратہь точные сہлова и яркہие 

выразитеہльные образہы. [1, с. 236 - 238ہ]. Школьникам преہдлагается рہяд 

упражнеہний, напраہвленных на созہдание самостоہятельного вہысказываниہя 

(изложенہия, сочинеہния); при этоہм обращаетсہя внимание нہа формировہание 

умениہй выделять и форہмулировать осہновную мысہль; последоہвательно и 

сہвязно строہить описанہие и рассуہждение; вестہи дискуссиہю; различатہь 

стилистичесہкие разновہидности речہи, типы и форہмы высказыہвания; 

собہлюдать праہвильный тоہн и громкостہь высказывہания; испрہавлять речеہвые 

ошибки и неہдочеты. [1, с. 199ہ] Упражнеہния предлагаютсہя с нарастہающей 

трудہностью и реہшением разہной сложностہи речевых зہадач. В работе нہад 

устными моہнологическہими высказہываниями вہыделяются уہпражнения 

аہналитическоہго типа по просہлушиванию и аہнализу обрہазцов устноہй речи 

(заہпись или речہь учащихся) и уہпражнения аہналитико-сہинтетическоہго типа по 

вہыработке нہавыков вырہазительной речہи. Для лучшеہго восприятہия и анализہа 

предлагаетсہя использоہвание знакоہмых учащимсہя текстов, несہложных по 

соہдержанию и с небоہльшим объеہмом. [1] 

Для созданہия правильہной, логичہной, выразہительной и соہдержательноہй речи 

учаہщиеся всегہда сталкивہаются с пробہлемой подборہа слов.  Сہлово являетсہя 

лексичесہким компонеہнтом языкоہвой системہы и включаетсہя в работу нہад 
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определеہнием лексичесہкого значеہния слова, сہинонимичесہких рядов и 

аہнтонимичесہких пар, многозначностью сہлова. [1, с.112ہ ] В зависимостہи  от 

лингہвистическоہго контекстہа и речевоہй ситуации сہмысл слова моہжет 

приобретہать различہные значенہия и индивہидуальные оттеہнки. Методہистами 

преہдлагается проہведение упрہажнений по сہловарной рہаботе для обоہгащения и 

рہасширения сہловарного зہапаса школہьников. В рہаботе над пороہждением речи 

учащиесہя должны вہладеть подбороہм и заменоہй слов для боہлее точного 

вہыражения сہмысла выскہазывания, собہлюдения стہилистическہих норм и 

вہыразительностہи речи. Прہи восприятہии речи учеہники усваиہвают умение 

восہпринимать сہмысл слова с учетоہм его контеہкстуальных оттеہнков: 

образہных и эмоцہиональных эہлементов хуہдожественноہго текста, деہловой, 

научной и пубہлицистичесہкой речи,  т.е поہполняют пассہивный словہарь. [1, 

с.126ہ ]  На уроہках предлаہгаются лексہические упрہажнения длہя формировہания 

и закреہпления лексہических знہаний и умеہний и словہарные упраہжнения для 

прہавильного восہприятия и грہамотного пороہждения речہи: осмыслеہнного 

словоуہпотреблениہя, составлеہния словосочетہаний, предہложений, сہвязного 

теہкста в соотہветствии с теہмой и стилеہм высказывہания. Эти уہпражнения 

сہпособствуют обоہгащению слоہварного заہпаса школьہников, осозہнанного 

употребہления ими леہксических форہм и средстہв языка. [1, с.130ہ] Нарушеہние 

целостностہи высказывہания и отстуہпление от норہм литературہного языка 

прہиводит к поہявлению в речہи ошибок и неہдочетов. Тہакой отрицہательный 

язہыковой матерہиал может сہлужить покہазателем тоہго, что учеہник еще не 

оہвладел норہмами и качестہвами литерہатурной речہи.         

  В результہате основнہыми этапамہи формировہания умениہй устной речہи 

младших шہкольников кہак их языкоہвой компетеہнции можно счہитать 

подготоہвительную и орہганизационہную работу прہи обучении сہвязным 

высہказываниям, проہводимую на шہкольных уроہках, рассреہдоточенную по 

вреہмени изучеہния материہала учебноہй программہы.  
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На подготоہвительном этہапе работы шہкольники зہнакомятся с 

оہпределенныہми умениямہи и способہами речевоہй деятельностہи, 

особенностہями создавہаемого текстہа. Для этиہх целей исہпользуется аہнализ 

образہцов, композہиционных сہхем и т.д., в рہаботу включہаются и теہксты 

негатہивного харہактера (их перерہаботка и реہдактированہие), что и прہиводит к 

аہктивизации соотہветствующиہх изучаемоہму стилю язہыковых среہдств. 

Проверہка устных вہысказываниہй школьникہа включает в себہя оценку и 

аہдекватностہь ответа постہавленному воہпросу: он доہлжен быть поہлным, 

достоہверным, посہледовательہным, термиہнологическہи и теоретہически точہным, 

доказہательным, соотہветствоватہь заданному стہилю, включہать примерہы и их 

разъہяснение, иہметь четко вہыраженные переہходы от одہной мысли к друہгой, 

учитыہвать произہносительно-ہинтонационہную сторону речہи, поведенہие и 

умение дерہжаться говорہящего. [1, с.230, 2233-32ہ].  В проہцессе обучеہния 

связноہй речи шкоہльники приобретہают способہность к соہхранению и переہдаче 

знаниہй как языкоہвую компетеہнцию воздеہйствия и сہамовыраженہия. 

Овладеہвают формоہй литературہного языка, уہмением собہирать матерہиал для 

своеہго высказыہвания, состہавлять плаہн речи и уہмело излагہать содержہание 

текстہа, что приہводит к осозہнанному саہмостоятельہному пополہнению своиہх 

знаний и зہанятий по сہамообразовہанию. [1, с.202ہ]   
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Выводы по 1 гہлаве. 

В первой гہлаве нами бہыли рассмотреہны основные воہпросы обучения 

уہмениям и нہавыкам устہной речи в рہазные годы обрہащались в сہвоих трудаہх 

М.В.Ломоہносов, Ф.И.ہБуслаев, К.ہД.Ушинский, Н.Ф.ہБунаков, 

И.ہИ.Срезневсہкий, В.П.Остроہгорский, В.ہП.Шереметеہвский, В.И.Черہнышев, 

А.М.ہПешковский, А.ہВ.Миртов, К.ہБ.Бархин, В.ہА.Добромысہлов, 

М.А.Рہыбникова, В.ہВ.Голубков, Г.ہП.Фирсов, А.Ф.ہЛомизов и др. 

Большой вкہлад в изучеہние устной речہи внес Б.М.ہГаспаров, которہый 

считает, что «ہвсякая устہная речь моہжет рассматрہиваться в кہачестве едہиного 

феноہмена, при всеہх ее различہиях в способе ее реہализации, теہматике, 

ситуہации и задہачах общенہия» [33,с.70]. Этہим понятие устہной речи 

«отہличается кہак от бытоہвого стиля, кہак функциоہнальной разہновидности, не 

сہвязанной с оہпределенноہй формой реہализации, тہак и от разہговорной речہи, 

как форہмы спонтанہного общенہия» [там же]. 

Высказывание - еہдиница речہи (в устноہм или письہменном варہиантах), 

офорہмленная по зہаконам языہка. Высказہывание может бہыть единичہным, 

может вہходить в состہав более круہпных речевہых единиц –ہдиалога. Пороہждая 

высказہывание, гоہворящий осуہществляет неہкоторые коہммуникативہные 

устаноہвки, выдвиہгая на перہвый план те иہли иные коہмпоненты вہысказываниہя. 

В рамкаہх которого реہализуется еہго актуальہное члененہие- деление нہа тему, 

илہи исходную чہасть, и реہму, или смہысловое ядро. 

По теории словесہности: «Рассуہждение имеет цельہю выяснить кہакое-

нибудہь понятие, рہазвить, доہказать или оہпровергнутہь какую-нибуہдь мысль».   

Значит, с лоہгической точہки зрения это цеہпь умозаклہючений на кہакую-нибудہь 

тему, изہложение в посہледовательہной форме.  Дہанный тип теہкста выделہяет 

соответстہвенно цель и соہдержание речہи, наиболее тہипичные грہамматическہие 

средствہа оформленہия текста.  

Целью создہания текстہа-рассуждеہния являетсہя исследовہание 

сущностہных свойстہв предметоہв и явлениہй, обосновہание их взہаимосвязи: ‒ 
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Соہдержанием и форہмой текста вہыступают: тезہис (положеہние, которое 

доہказывается), арہгументы (суہждения, которہые обосновہывают правہильность 

тезہиса) и демоہнстрация (сہпособ доказہательства). ‒ Исہпользуются 

рہазмышления, уہмозаключенہия, пояснеہния. ‒ Смысہловые частہи высказывہания 

привоہдятся в лоہгической посہледовательہности. ‒ Всё, не отہносящееся к 

доہказательстہву, опускаетсہя. 

Типичными грہамматическہими средстہвами оформہления текстہа-

рассуждеہния являютсہя простые шہироко распрострہаненные преہдложения: а) с 

прہичастными и дееہпричастнымہи оборотамہи; б) с обстоہятельствамہи или 

обстоہятельственہными придаточہными причиہны, следстہвия, цели; в) с 

гہлаголами рہазных видоہвых форм. [5]  

Речь имеет осہновополагаہющее значеہние в развہитии человечесہкой 

личностہи. Неотъемлемым усہловием позہнавательноہй деятельностہи человека 

яہвляется речہь, благодарہя чему челоہвек приобретہает и усваہивает знанہия и 

передہает их. [7, с. 3]  

Умение говорہить ясно и прہавильно, посہледовательہно и убедитеہльно – одно 

из усہловий актиہвной общестہвенной и куہльтурной жہизни человеہка. Само 

понятہие «речь» яہвляется меہжпредметныہм явлением: оہно встречаетсہя в 

лингвистہической, псہихологичесہкой (психоہлингвистичесہкой) и  метоہдической 

лہитературе.  [1, с. 4]  

Мы ознакомہились с возрہастными особеہнностями рہазвития речہи. Речь 

ребенہка ко времеہни поступлеہния в школу уہже довольно рہазвита. Онہа в 

известہнои ̆степеہни грамматہически праہвильна, вырہазительна.  

Устная речہь становитсہя для школہьника не тоہлько средстہвом общениہя, 

но и способоہм активного учہастия в учебہной деятелہьности.  

Одна из актуہальных пробہлем обученہия русскому язہыку в начаہльной 

школе – это пробہлема порожہдения учащہимися устнہых связных 

вہысказываниہй.  Федераہльный госуہдарственныہй образоватеہльный станہдарт 



 
 

34 

основہной образоہвательной проہграммы начہального обہщего образоہвания 

содерہжит указанہие на то, что учеہники должнہы осознанно строہить речевое 

вہысказывание в соотہветствии с зہадачами коہммуникации и состہавлять текстہы 

не только в пہисьменной, но и в устہной форме, уہметь излагہать свое мہнение и 

арہгументировہать свою точہку зрения и оہценку событہий. А одноہй из основہных 

задач по реہализации соہдержания преہдметных обہластей курсہа начальноہй 

школы явہляется разہвитие монологической устہной речи шہкольников. [14] 

Объектом нہашего рассہмотрения стہали следуюہщие образоہвательные 

проہграммы: «Шہкола Россиہи» (авторы В.ہП. Канакинہа, В.Г. Гореہцкий) [26], 

«Перспектہива» (Л.Ф. Кہлиманова, С.ہГ. Макеева) [16], «Ритм» (Т.ہГ. Рамзаевہа) 

[17]. Выбор даннہых програмہм определяетсہя тем, что оہни, с одноہй стороны, 

отрہажают «траہдиционную» сہистему обучеہния (прогрہамма Т.Г. Рہамзаевой), а 

с друہгой сторонہы, включают в себہя элементы рہазвивающего обучеہния 

(«Школہа России», «ہПерспективہа»). 

Анализ учебہников и проہграмм для нہачальной шہколы показہывает, что 

обучеہние русскоہму языку соہвершается гہлавным обрہазом на осہнове 

письмеہнной речи, в то вреہмя как устہная речь состہавляет серہьезную пробہлему 

при формироہвании языкоہвого высказہывания. 

Все это деہлает задачу иссہледования аہктуальной и сہвоевременноہй.  

Поэтому зہадачей нашеہго исследоہвания стало изучеہние того, кہакое место 

зہанимает изучеہние формироہвания уменہия строить арہгументировہанные 

выскہазывания в учебہно-методичесہких комплеہксах и учебہниках 

образоہвательных проہграмм начаہльной школہы.  
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Глава II. Исследование аہктуального уроہвня сформироہванности уہмения 

строہить аргумеہнтированные вہысказываниہя младшими шہкольниками 

 

2.1 Методиہка проведеہния констатہирующего иссہледования дہля определеہния 

актуалہьного уровہня сформироہванности уہмения строہить аргумеہнтированные 

вہысказываниہя младших шہкольников. 
 

Исследования аہктуального уроہвня сформироہванности уہмения строہить 

аргумеہнтированные вہысказываниہя проводилосہь в 3 этапہа. На первоہм этапе 

проہводилась поہдготовка рہазработка метоہдики; на второہм этапе 

иссہледования проہведение саہмостоятельہные работы; нہа третьем этہапе- 

анализ поہлученных резуہльтатов.  

Констатирующий эہксперимент проہводился на базе шہколы МБОУ СОہШ  

№153 г.Красноярск. В неہм приняли учہастие 25 учеников в возрہасте 9-10 лет. 

Бہыли выбраны учаہщиеся 3 «К» кہласса- 11 деہвочек и 14 мальчиков. 

Проہводилась серہия работ нہа уроках руссہкого языка дہлительностہью 15 минут. 

Условием дہиагностики уроہвня сформироہванности уہмения строہить 

аргумеہнтированные вہысказываниہя является оہпределение крہитериев разہвития 

уменہия и их поہказателей.  

Критерии которہые помогут оہпределить уроہвень сформہированностہи 

умения строہить аргумеہнтированные вہысказываниہя  не  опреہделены в 

учебہной литературе  оہднозначно и обہщепринято. Все зہависит от тоہго с какой 

точہки зрения мہы будем  рہассматриватہь умение строہить аргумеہнтированные 

вہысказываниہя. Если умеہние рассматрہивать как уہмственное деہйствие (по 

Гہальперину и Тہалызиной), то в кہачестве крہитериев мы бہы рассматрہивали и 

поہлноту и точہность, однہако мы не рہассматриваеہм умение строہить 

аргумеہнтированные вہысказываниہя   в принہципе, а работہаем только  с 

язہыковой обоہлочкой.  

Умения учеہными В. В. Давыдовым , К.К. Плہатоновым оہпределяютсہя 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3)
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как отдеہльная деятеہльность, нہаправленнаہя на достиہжение опреہделённой 

цеہли. 

Д.Б.Эльконин оہпределяет уہмения как сہпособность к цеہленаправлеہнной 

и резуہльтативной деہятельности. 

Умения- осہвоенные чеہловеком способہы выполненہия действиہя, 

обеспечہиваемые соہвокупностьہю приобретёہнных знаниہй и навыкоہв 

(Педагогہический энہциклопедичесہкий словарہь, Б.М. Биہм-Бад) 

Следуя из прہиведенных оہпределений мہы определяеہм умение- кہак 

некоторہый способ, осہвоенный субъеہктом, выпоہлнения какоہго-то дейстہвия, 

которہый обеспечہивается соہвокупностьہю знаний.  

Анализ обрہазовательнہых програмہм и реализуہющих их учебہников по 

руссہкому языку дہля начальноہй школы разہных систем обучеہния показаہл, что 

данہный вопрос осہвещен не достہаточно.  

Это в свою очереہдь важно дہля нас так кہак  совремеہнная систеہма 

образовہания безусہловно нацеہлена на деہятельностнہый подход. Поэтоہму мы 

считہаем, что нہа этом этаہпе нашего иссہледования  достہаточно рассہматривать 

дہанное явлеہние как умеہние строитہь аргументہированное вہысказывание.  

Исходя из всеہго вышесказہанного Мы оہпределили сہледующие крہитерии 

оцеہнивания умеہния строитہь аргументہированные вہысказываниہя: когнитиہвный 

и деятеہльностный. 

Под когнитہивным критерہием мы понہимаем те зہнания которہые 

обеспечہивают ребеہнку умения строہить аргумеہнтированные вہысказываниہя. 

Высокий уроہвень- ученہик видит главہную мысль теہкста, способеہн 

аргументہировать свое мہнение, апеہллировать терہминами, знہает структуру 

построеہния текста-рہассуждения; 

Средний уроہвень- ученہик видит главہную мысль теہкста, знает 

струہктуру построеہния текста-рہассуждения; 

Низкий уроہвень- ученہик не знает струہктурные элеہменты текстہа-

рассуждеہния. 

Под деятелہьностным крہитерием поہнимаем  умеہния  которہые 
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позволяہют нам оцеہнить как шہкольник исہпользует  зہнания о даہнном вопросе 

дہля того чтобہы высказывہаться аргуہментированہно в различہных ситуацہиях. 

Так же приہнято выделہять три уроہвня у деятеہльностного крہитерия: 

Высокий- если учениہк способен вہыделить в теہксте и назہвать 

структурہные элементہы,  а именہно: тезис, арہгумент и вہывод,  учеہник может 

построہить  текст в соотہветствии со струہктурой, обозہначить все эہлементы; 

Средний- если учениہк может выہделить хотہя бы один струہктурный 

элеہмент: тезис, арہгумент, выہвод, и способеہн построитہь текст-рассуہждение с 

еہго использоہванием; 

Низкий- есہли ученик не моہжет построہить текст-рہассуждение. 

Проведение  иссہледования проہходило в рہамках темы «тہипы текстоہв» и 

«текст- рہассуждения, тہак как на дہанный момеہнт обучениہя она не яہвляется 

ноہвой и хороہшо изучена. 

  Для опредеہления уровہня сформироہванности уہмения строہить 

аргумеہнтированные вہысказываниہя по когнитہивному и деہятельностноہму 

критериہю были испоہльзованы зہадания, выбор которہых был обусہловлен 

постہавленными зہадачами на  осہнове учебнہиков Л.Ф.Климанова, 

Т.ہВ.Бабабушкہина 3 класс и  В.П. Канакہина, В.Г. Гореہцкий 2 класс. 

Исследование состоہяло из 4-х метоہдик, которые  учہащимся было 

преہдложено выہполнить на иہндивидуальہном листке (ہПриложение 1). 
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2.2 Результہаты исследоہвания актуہального уроہвня сформироہванности уہмения 

строہить аргумеہнтированные вہысказываниہя. 

При оценивہании качестہвенных и коہличественнہых результہатов  

мы опиралисہь на  требоہвания прогрہаммы по руссہкому языку «ہШкола 

Россہии». 

По когнитиہвному критерہию нам было вہажно оценитہь знания учеہника 

по теہкстам-рассуہждения, умеہния найти еہго среди преہдложенных, и вہыделить 

его суہщественные прہизнаки. 

Полученные резуہльтаты перہвой методиہки по когнہитивному крہитерию  

по которой учеہнику предлہагалось выہделить глаہвную мысль преہдложенного 

теہкста и найтہи доказатеہльства, которہые приводит аہвтор для поہдтверждениہя 

главной мہысли, оценہивались, с учетоہм следующиہх факторов: если учеہник 

выделиہл главную мہысль текстہа и назвал 3-4 арہгумента, то учеہник получает 3 

бہалла; если учеہник выделиہл главную мہысль и назہвал 2 аргуہмента, то учеہник 

получает 2 бہалла; если учеہник выделиہл главную мہысль и назہвал 1 аргуہмент, 

то учеہник получает 1 бہалл; если учеہник называет гہлавную мысہль, но не сہмог 

пояснитہь, то ученہик получает 0 бہаллов.  Таہким образоہм, максимаہльное 

количестہво баллов, которое моہжно было нہабрать за вہыполнение рہаботы – 3.  

Полученные зہначения от 0 до 3 бہаллов распреہделялись по уроہвням 

следуہющим образоہм:  

2-3 баллов – вہысокий уроہвень. 

1 балл – среہдний уровеہнь 

0 - низкий уроہвень 

По ходу анہализа резуہльтатов выہяснилось, что поہлностью с зہаданием  

нہа высшем уроہвне справиہлись 3 учеہника. Одинہнадцать учеہников спраہвились 

на среہднем уровне. Восеہмь  учащихсہя выполнилہи задание нہа низком уроہвне. 
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Полученные резуہльтаты мы отобрہазили в прہиведенной нہиже 

диаграہмме 1.  

 
      Диагрہамма 1. Уроہвень сформہированностہи умения  строہить 

аргумеہнтированные вہысказываниہя ( критерہий когнитиہвный методہика 1)  

 

Анализ получеہнных резулہьтатов второہй методики по котороہй 

ученикам преہдлагалось нہайти текст-рہассуждения из треہх предложеہнных, 

аргуہментироватہь свою точہку зрения и нہазвать струہктуру тестہа-рассуждеہния,  

оценہивался с учетоہм следующиہх критериеہв: если учеہник верно оہпределил 

теہкст-рассужہдение из преہдложенных и арہгументируя нہазвал струہктуру, 

элеہменты текстہа-рассуждеہния, то учеہник получает 3 бہалла; если учеہник  

верно оہпределил теہкст-рассужہдение и прہивел аргумеہнт в пользу сہвоего 

решеہния не апеہллируя терہминами, то учеہник получает 2 бہалла; если учеہник 

верно оہпределил теہкст-рассужہдение, но не прہивел аргумеہнтов, то учеہник 

получает 1 бہалл; если учеہник не верہно определہил текст-рہассуждение, то 

учеہник получает 0 бہаллов. Таким образоہм, максимаہльное количестہво баллов, 

которое моہжно было нہабрать за вہыполнение рہаботы – 3.  
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Полученные зہначения от 0 до 3 бہаллов распреہделялись по уроہвням 

следуہющим образоہм:  

2-3 баллов – вہысокий уроہвень. 

1 балл – среہдний уровеہнь 

0 - низкий уроہвень 

По ходу анہализа резуہльтатов выہяснилось, что с зہаданием на вہысшем 

уровہне справилہись четыре учеہника. Одинہнадцать  учеہников спраہвились на 

среہднем уровне. Сеہмь  учащихсہя выполнилہи задание нہа низком уроہвне. 

Полученные резуہльтаты мы отобрہазили в прہиведенной нہиже 

диаграہмме. 

 
Диаграмма 2. Уроہвень сформہированностہи умения  строہить 

аргумеہнтированные вہысказываниہя ( критерہий когнитиہвный методہика 2) 

 

По деятельہностному крہитерию нам бہыло важно оہценить умеہния 

ученикہа применятہь знания, состہавлять текст-рہассуждения, уہмения строہить 

высказہывания в соотہветствии с лоہгикой построеہния аргумеہнтированноہго 

высказыہвания 

Полученные резуہльтаты третہьей  методہики оценивہались с учетоہм 

следующиہх критериеہв : если учеہник выделиہл в тексте и нہазвал струہктурные 
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элеہменты,  а иہменно: тезہис, аргумеہнт и вывод, то учеہник получает 3 бہалла; 

если учеہник выделиہл 2 элементہа, то ученہик получает 2 бہалла; если учеہник 

выделиہл 1 элемент, то учеہник получает 1 бہалл; если учеہник не смоہг выделить 

в тесте струہктурные элеہменты, то учеہник получает 0 бہаллов.  Таہким образоہм, 

максимаہльное количестہво баллов, которое моہжно было нہабрать за 

вہыполнение рہаботы – 3.  

Полученные зہначения от 0 до 3 бہаллов распреہделялись по уроہвням 

следуہющим образоہм:  

2-3 баллов – вہысокий уроہвень. 

1 балл – среہдний уровеہнь 

0 - низкий уроہвень 

По ходу анہализа резуہльтатов выہяснилось, что нہа высшем уроہвне  с 

задہанием спраہвились пятہь учеников. Трہинадцать  учеہников спраہвились на 

среہднем уровне. Четہверо  учащہихся выполہнили заданہие на низкоہм уровне. 

Полученные резуہльтаты мы отобрہазили в прہиведенной нہиже 

диаграہмме 

 

 
Диаграмма 3. Уроہвень сформہированностہи умения  строہить 

аргумеہнтированные вہысказываниہя ( критерہий деятельہностный метоہдика 3) 
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Полученные резуہльтаты четہвертой  метоہдики, в котороہй ученику 

преہдлагалось сہамостоятелہьно написатہь короткий теہкст-рассужہдение на оہдну 

из преہдложенных теہм, оцениваہлись с учетоہм следующиہх критериеہв: если 

учеہник построہил текст в соотہветствии со струہктурой, обозہначил все 

эہлементы, то учеہник получает 3 бہалла; если учеہник не выдеہлил один из 

эہлементов то учеہник получает 2 бہалла; если учеہник обозначہал только оہдин 

структурہный элемент, то учеہник получает 1 бہалл; если нہаписанный теہкст не 

явлہялся рассуہждением, то учеہник получает 0 бہаллов. 

Полученные зہначения от 0 до 3 бہаллов распреہделялись по уроہвням 

следуہющим образоہм:  

2-3 баллов – вہысокий уроہвень. 

1 балл – среہдний уровеہнь 

0 - низкий уроہвень 

По ходу анہализа резуہльтатов выہяснилось, что с зہаданием на вہысшем 

уровہне справилہись два  учеہников. Десہять ученикоہв справилисہь на среднеہм 

уровне.  Трہинадцать  учہащихся выпоہлнили задаہние на низہком уровне. 

Полученные резуہльтаты мы отобрہазили в прہиведенной нہиже 

диаграہмме 
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Диаграмма 4. Уроہвень сформہированностہи умения  строہить 

аргумеہнтированные вہысказываниہя ( критерہий деятельہностный метоہдика 4) 

В совокупностہи за 4 метоہдики максиہмально учеہники могли зہаработать 

 :м уровнямہнивались по треہльтаты оцеہлученные резуہбаллов. По 2ہ1

- высокий (8-12ہ баллов) 

- средний (4-7 бہаллов)  

- низкий (0-3ہ балла) 

Общие резуہльтаты в Тہаблице 1 (ہПриложение Б). 

Таким образоہм, на констہатирующем этہапе эксперہимента, мы 

устہановили, что у четہырех учащиہхся класса вہысокий уроہвень (16%) 

сформированности уہмения, у трہинадцати - среہдний уровеہнь (52%), а у 

восہьми низкий (32ہ%). Получеہнные резулہьтаты отобрہазим на прہиведенной 

нہиже диаграہмме.  

 
Диаграмма 6. Уроہвень сформہированностہи умения  строہить 

аргумеہнтированные высہказывания у учہащихся.
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2.3 Опытно-экспериментальная рہабота по исہпользованиہю текстов-

рہассуждения в проہцессе соверہшенствованہия умения строہить 

аргумеہнтированные вہысказываниہя  младших шہкольников 

 

Проанализировав резуہльтаты работ обучہающихся посہле 

констатирующего эہкспериментہа, мы выявہили, что у боہльшинства 

шہкольников уроہвень сформہированностہи умения строہить аргумеہнтированные 

вہысказываниہя средний и нہизкий.  

Во-первых, отہметим, что по резуہльтатам иссہледования уроہвня 

сформироہванности уہмения строہить аргумеہнтированные вہысказываниہя 

младших шہкольников  моہжно сказатہь, что у учеہников выявہлена зависہимость 

когнитивного и деятельہностного крہитерия (Прہиложение Б, тہаблица 1 и 2). 

Дети у которہых сформироہван высокиہй уровень по коہгнитивному 

крہитерию, моہгут найти текст-рہассуждение среہди предложеہнных, и выہделить 

его суہщественные прہизнаки, соотہветственно иہмеют высокий уровень по 

деہятельностноہму критериہю, и могут построہить текст-рہассуждение 

сہамостоятелہьно, исполہьзуя схему: тезہис, аргумеہнт, вывод.  Учащиеся у 

которہых был низہкий уровенہь по когнитہивному критерہию, следовہательно 

низہкий уровенہь деятельностہному, т. к. есہли ребенок не моہжет найти теہкст-

рассужہдение, он не моہжет построہить свое вہысказывание по этоہму типу. 

У большинстہва детей уроہвень сформہированностہи на среднеہм уровне, 

что в цеہлом мы можеہм считать относительно хорошим поہказателем, это 

объہясняется хороہшей общей поہдготовкой кہласса, во вреہмя проведеہния 

констатہирующего эہкспериментہа было замечеہно, что учہитель отдает мہного 

времеہни во времہя уроков нہа полные и прہавильные отہветы учениہков по 

схеме: тезис, арہгумент, выہвод. Можем преہдположить, что в кہлассе средہнего 

и низہкого общего уроہвня подготоہвки уровенہь сформироہваннности уہмения 

строہить аргумеہнтированные вہысказываниہя будет низہким. 
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При проведеہнии констатہирующего эксперимента были замечеہны 

сложностہи учеников прہи восприятہии формулироہвки упражнеہний, заданہия 

предстаہвленные в сہамостоятелہьной работе не тہипичны для детей учہащихся 

по традиционному УہМК «Школа Россہии». Есть преہдположение, что 

урочہного по  рہазвитию речہи не хватает дہля усвоения учениہками матерہиала в 

полہном объёме и в тоہм виде, которہый требоваہлся во вреہмя выполнеہния 

самостоہятельной рہаботы, или не достہаточно вырہаботан праہктический нہавык, 

которہым позволяہл детям автоہматически строہить высказہывания 

аргуہментированہно и структурہировано. 

Анализируя резуہльтаты констہатирующего эہкспериментہа мы можем 

сہделать вывоہд, что разрہаботанные нہами методиہки должны бہыть нацелеہны на 

повыہшение уровہня знаний которые обесہпечивают ребеہнку умения строہить 

аргументироہванные высہказывания; повышение уроہвня знаний о структуре 

построеہния текста-рہассуждения; повышение уроہвня умения видеть главную 

мысہль текста, арہгументировہать свое мہнение; повышение уроہвня знаний о 

струہктурных элеہментах,  а именно: тезہис, аргумеہнт и вывод. 

Эти выводы леہгли в осноہву разработہанного намہи формируюہщего 

эксперہимента, наہправленного нہа совершенстہвование умеہния строитہь 

аргументہированные вہысказываниہя младшими шہкольниками.  

Изучив осноہвные формы и способы соہвершенствоہвания уменہия 

строить вہысказываниہя младшими шہкольниками, мہы избрали оہдно из среہдств 

– это форہмирования уہмения строہить аргумеہнтированные вہысказываниہя через  

рہаботу с текстом-рассуждением.  

Работа над уہмением строہить аргумеہнтированные вہысказываниہя 

обязателہьна и пропہисана в ФГОС НОО, рہабота подрہазумевает всестороہнний, 

непрерہывный процесс, иہмеющий метہапредметныہй характер, тہак как умеہние 

строитہь высказывہания необхоہдимо не тоہлько на уроہках русскоہго языка, но и 

во вреہмя всего обрہазовательноہго процессہа. Однако мہы предлагаеہм 
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рассмотретہь формирование вышеупомяہнутого навہыка в рамкہах русского 

язہыка и развہития речи.  

В первом кہлассе вводится оہпределение поہнятия текст, а также 

преہдлагаются трہи упражненہия, которые в проہпедевтичесہком плане готоہвят 

учащихсہя к знакомстہву с тремя тہипами текстہа во второہм классе. нہапример, 

учہащиеся читہают текст про лہандыши, а зہатем письмеہнно отвечаہют на 

вопрос: «Почему неہльзя есть яہгоды ландыہшеи?̆». тем самым детہи учатся 

составлятہь текст-рассуہждение без определеہния самого терہмина  и без 

строہгой структурہы. 

Во втором кہлассе учащиеся зہакрепляют зہнания о теہксте, полученные в 

перہвом классе (оہпределение поہнятия текст), знакомятсہя с понятиہями 

текст-сообщение (повествование), текст-описание и текст-рассуждение, 

со структуроہи ̆ текста-ہповествоваہния. В учебہнике второہго класса мہного 

заданہии ̆на озаہглавливание теہкста, на состہавление текстоہв различныہх типов, 

нہа восстаноہвление дефорہмированного теہкста.  

В третьем кہлассе учащиеся всہпоминают, что тہакое текст, зہнакомятся с 

опредеہлением темы текстہа, знакомятсہя подробнее с текстом- 

поہвествованиеہм, с текстоہм-описаниеہм, с текстоہм-рассуждеہнием.  

В четвертоہм классе учащиеся всہпоминают, что тہакое текст, кہакие 

бывают тہипы текста. В четہвёртом клہассе заметہно увеличивается коہличество 

упрہажнении ̆ кہак на состہавление теہкстов опреہделённых тہипов, так и нہа 

определеہние типа теہкста.  

Мы рассмотреہли учебникہи различныہх УМК и оцеہнили, где 

исہпользование прہиемов обучению моہнологу-рассуہждению в рамках 

изучہаемых тем  возہможно для форہмирования умения строہить 

аргумеہнтированные вہысказываниہя, выделили сہледующие теہмы: 

1. Виды текстов: сообщение, описание, рہассуждение 2 кہласс 
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2. Типы текстоہв 3 класс; 

3. Текст-описание, теہкст- повестہвование, теہкст-рассужہдение 3 клہасс; 

4. Текст-рассуждение 3 кہласс; 

 

Так же мы вہыдели 3 осہновных видہа упражнений: 

1) Докажите, что это теہкст-рассужہдение; 

2) Определите гہлавную мысہль текста. Аргументируہйте свое мہнение; 

3) Составьте теہкст-рассужہдение. Выделите тезہис, аргумеہнт и вывод в 

теہксте; 

 

Исходя из вہыше сказанہного, мы рہазработали сہпециальные уہпражнения 

и состہавили текстہы заданий. Нہаши заданиہя отобразиہли в таблиہце 4. 

 

Таблица 4. Зہадания и уہпражнения с исہпользованиеہм приемов рہаботы над 

теہкстом-рассуہждением. 

 Упражнение 

Тема Формулировка 

уہпражнения 

Текст упраہжнения Методические 

реہкомендации 

Типы 

текстоہв  

У вас на стоہлах 

лежат теہксты. 

Ваша зہадача: 

вместе, сообہща с 

соседоہм по парте 

оہпределить тہип 

текстов и 

1. Этот телефоہн самый 

лучہший. У него лучہшая 

камера, кہак у 

фотоаہппарата, у неہго 

большой и ярہкий экран, 

гроہмкий динамہик 

 

Выслушивая 

отہветы детей 

прہи 

объясненہии 

позиции вہажно 

обратہить 

вниманہие на 
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доہговориться и 

прہийти к едиہному 

решенہию.  

 

У вас на стоہлах 

лежат 3 полоски. 

Каждая поہлоска 

соотہветствует 

оہпределённоہму 

виду 

теہкста (желтая - 

оہписания, 

зеہленая - 

сообہщения, 

красہная - 

рассуہждения).  

-Почему выбрہаны 

именно этہи цвета 

поہлосок? (отہветы 

детей) 

Ученик читہает на 

слаہйде тексты, 

остہальные детہи 

показываہют 

определеہнную 

полосہку-ответ и 

обосہновывают 

сہвой выбор. 

 

2. Я люблю моہй велосипеہд, 

потому что  доہлго о нем 

мечтہал, я оченہь берегу еہго. 

 

3. Я давно мечтہала пойти нہа 

танцы. И вот рہядом с нашہим 

домом отہкрывается 

тہанцевальныہй класс. Я 

зہаписалась нہа занятие хہип-

хопом. 

 

предстہавление 

отہветов и 

арہгументировہа

нии позицہии, 

например: 

«Первый 

теہкст- 

описаہние, так 

кہак в нем 

перечہисляются 

прہизнаки 

телефона: 

лучہшая камера, 

боہльшой 

экраہн, громкий 

дہинамик. » 

«Второй теہкст-

рассужہдение, 

так кہак мы 

можеہм 

выделить 

тезис: Я люблю 

свой велосہипед, 

аргумент: 

долго о неہм 

мечтал 

 вывод: . Я 

берегу еہго. 

 «Третий теہкст- 
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сообщеہние, так 

кہак в нем нہам 

сообщаетсہя о 

событиہи: я 

записаласہь на 

танцы.» 

 

Текст-

описани

е, теہкст- 

повестہв

ование, 

теہкст-

рассужہд

ение 

С помощью 

моہдели докажہи, 

что это 

рہассуждение. 

Кہакои ̆ вопрос 

«сہпрятан» в 

зачине этого 

текстہа? 

Попробуہи ̆ его 

постہавить.  

Какую мыслہь 

высказывہает 

автор? Что оہн 

утверждает? 

Нہаид̆и в теہксте 

эту чہасть и 

прочہитаи ̆ её. Кہак 

ты думаеہшь, 

можно счہитать 

эту чہасть 

главной в 

Почему 

Почему воробہьи выбирают 

дہля ночлега сہамые 

освещённые местہа? 

А вот почеہму. К зиме 

фہилины, сычہи переселяہются 

из лесоہв на окраиہны городов 

и нہападают на птہиц. На 

голہых деревьяہх в темноте 

оہни легко нہаходят себе 

добہычу. Это и зہаставляет 

птہиц прятатьсہя зимой от 

хہищников в цеہнтре городہа.  

Хищники не прہилетят сюдہа. 

Яркий  сہвет ослеплہяет их. 

 

Ученик долہжен 

назватہь все 

струہктурные 

элеہменты а 

имеہнно: тезис, 

арہгумент, 

выہвод.  

В этом 

упрہажненении 

вہажно 

прогоہваривани

е кہажного 

пунہкта и 

разверہнутый 

ответ по 

зہаданию, на 

перہвоначальныہ

х этапах 

возہможны 

навоہдящие 

указہания 

учитеہля, но 
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тексте?  

Наид̆и частہь, в 

котороہи ̆ автор 

деہлает вывод. 

Моہжно назватہь 

её концовкой 

текста-

рассуждения?  

Попробуи ̆

рہассказать, из 

кہаких частеہи ̆

состоит теہкст- 

рассуہждение.  

 

 

лучہше- 

выполнеہние 

упражнеہния 

самостоہятельн

о. 

Упражнение 

буہдет 

тщателہьнее 

осмысہленно 

при 

достہаточном 

вреہмени на 

выہполнение и 

осہмысливание 

зہадания без 

поторہапливани

я.  

 

 

 

Текст-

рассужд

ение 

Составьте теہкст-

рассужہдение по 

пہлану.  

Выделите тезہис, 

аргумеہнт и вывод 

в теہксте; 

 

В тексте-рہассуждении естہь 

зачин, гہлавная мысہль и 

концоہвка.  

В зачине содержится воہпрос, 

над которہым автор буہдет 

размышہлять.  

Рекомендовано 

сہамостоятелہьн

ое выполہнение 

упраہжнения, 

возہможно 

дома, тہак как 

на осہмысление 

кہаждого 
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В главной чہасти автор, 

отвечہая на вопрос, 

вہысказывает сہвою мысль – 

утہверждает что-то. Зہдесь же 

он прہиводит докہазательствہа 

своеи ̆прہавоты.  

Концовка – это вывоہд, к 

котороہму приходит аہвтор.  

 

пунہкта может 

потребоہваться 

мноہго времени. 

Текст-

рассужд

ение 

Составление 

тестоہв по 

иллюстрہации с 

опороہй на начало 

теہкста. 

Прочитай 

рہассказ. 

Используя 

иллюстрацہию, 

продолہжи 

рассказ. Зہапиши 

текст. Прہидумай 

загоہловок. 

Определи тہип 

полученہного 

текстہа. 

«У нас в Крہасноярске 

теہмпература возہдуха зимой 

моہжет опускатہься до минус 

сороہка градусоہв.  

Поэтому очеہнь важно 

оہдеваться прہавильно! У 

кہаждого сибہиряка в 

гарہдеробе долہжны быть: 

……» 

Иллюстрация 1.1, 1.2 

приложение В. 

Данное 

упрہажнение 

наہправлено нہа 

воображеہние, 

логику. Зہа счет 

подобрہанного 

праہктико-

ориеہнтированн

оہго материаہла 

школьниہки с 

увлечеہнием 

будут 

вہыполнять 

уہпражнение, 

что позہволит 

развہивать 

навыہки с 

интересоہм. 

Рекомендовано 
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поہвторение 

пہлана перед 

нہачалом 

выпоہлнения.  

План:  

1. Зачин 

2. Главная 

частہь  

3. Концовк

а 

Текст-

рассужд

ение 

Составление 

тестоہв по 

иллюстрہации с 

опорہными 

словаہми. 

Составь рассہказ 

на тему: «Как я 

помоہгаю 

родитеہлям». 

Используہй 

иллюстраہции, и 

опорہные слова . 

 

Опорные слоہва:  

 «Хозяйство», 

«сہамостоятелہьность», 

«обязہанности»,  «ہмагазин». 

Иллюстрация 2.1, 2.2 

приложение В. 

Данное 

упрہажнение 

позہволяет не 

тоہлько 

работہать над 

вообрہажением 

и  поہниманием 

теہмы типов 

теہкстов, но и 

рہазвитием 

сہловаря 

шкоہльников. 

Рекомендовано 

поہвторение 

пہлана перед 

нہачалом 

выпоہлнения.  
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План:  

1.Зачин 

2. Главная 

чہасть  

3. Концовкہа 

Текст-

рассужд

ение 

Составление 

теہкста по серہии 

иллюстрہаций без 

оہпорных слоہв. 

Составь теہкст по 

серہии 

иллюстрہаций на 

тему прہавил 

дорожہного 

движеہния. 

Текст озагہлавь. 

Иллюстрации 3.1, 3.2 3.3ہ. 

Приложение В. 

Усложненный 

вہариант. 

Реہкомендован 

уہдачно 

провеہденных 

упрہажнений по 

нہаписанию 

теہкстов по 

иہллюстрации с 

оہпорой на 

нہачало текстہа 

и опорныہми 

словами.  

Фактически, 

это- сочинение 

по картине, 

которой 

требует от 

школьника 

демонстрации 

усвоенных 

навыков  по 

работе с 
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различными 

видами 

текстов.  

Упражнение 

может быть 

надо на весь 

урок или в 

виде 

домашнего 

задания. 

Рекомендовано 

повторение 

плана перед 

началом 

выполнения.  

План:  

4. Зачин 

5. Главная 

часть  

6. Концовк

а 
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Выводы по 2 главе 

Вторая глава посвящена описанию констатирующего эксперимента, в 

процессе проведения которого был определен актуальный уровень 

сформированности умения строить аргументированные высказывания 

младших школьников, в частности были исследованы такие критерии как: 

когнитивный и деятельностный.  

Исследования проводились на базе школы МБОУ СОШ  №153 

г.Красноярск. В нем приняли участие 25 учеников в возрасте 9-10 лет. Были 

выбраны учащиеся 3 «К» класса- 11 девочек и 14 мальчиков. Проводилась 

серия работ на уроках русского языка длительностью 15 минут. 

Полученные результаты позволили нам выявить уровень 

сформированности умения строить аргументированные высказывания 

младших школьников. По результатам исследования проведенных работ, мы 

можем сказать, что 23% учащихся класса имеют высокий уровень умения. 

Остальные имеют средний и низкий уровень, что говорит о необходимости 

совершенствования данного умения.   

Это подтверждает наши предположения о том, что умение строить 

аргументированные высказывания актуальная проблема современного 

образования. В связи с этим считаем целесообразным разработать программу 

включающую комплекс заданий, направленных на совершенствование и 

развитие необходимых умений, и включить их в учебный процесс. Это 

позволит в дальнейшем применять знания не только на уроках русского 

языка в рамках работы на уроках по тексту-рассуждения, но и применять 

навыки в жизненных ситуациях.  

Содержательные результаты легли в основу разработанных нами 

специальных упражнении ̆ и текстов задании,̆ направленных на 

совершенствование навыка умения строить аргументированные 

высказывания. Выделили 4 темы. Так же мы выдели 3 основных вида 

упражнений: 
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4) Докажите, что это текст-рассуждение; 

5) Определите главную мысль текста. Аргументируйте свое мнение; 

6) Составьте текст-рассуждение. Выделите тезис, аргумент и вывод в 

тексте; 

Таким образом, задачи, поставленные в данной курсовой работе, были 

выполнены, тем самым цель работы была достигнута. 
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Заключение  

В ходе анализа научно–методической ̆литературы было 

охарактеризовано понятие «высказывание— это грамматически правильное 

повествовательное предложение, содержащее в себе какую- либо 

законченную мысль и выделены эгапы его формирования. 

Проблема формирования навыка умения строить аргументированные 

высказывания у младших школьников, основу которых составляет 

осознанное и прочное усвоение приемов устных и письменных законов 

построения выражений, всегда будет актуальна, так как культура речи 

является основополагающим навыком в образовательном процессе. 

Проблема обучения устной речи учащихся начальных классов 

приобретает в современной методике все большую актуальность. Это 

связано со сменой значимых ориентаций в образовательном процессе: в 

качестве большой ценности признается свободная, развитая и образованная 

личность, способная сознательно ориентироваться на позицию других людей 

в общении, уметь выражать свое мнение. 

В реальных условиях процесс овладения навыком может 

осуществляться не только во время уроков русского языка, но и в 

метапредметном аспекте. Высказывания по структуре: тезис, аргумент, 

вывод- помогает систематизировать знания учащихся, составлять отеты 

четко и лаконично. Основополагающе мы рассматриваем процесс 

совершенствования навыка аргументированного высказывания  в процессе 

уроков русского языка и развития речи, так как методологическая база 

соответствует  нашей целе. Уроки связанные с работой с текстами, а именно: 

типы текстов, текст-рассуждение- это та база, которая позволяет вести 

работу и по когнитивному и деятельностному критерию. То есть повышать 

уровень знания по структуре текстов и применять полученное знание на 

уроке. 
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Мы провели статистическую обработку результатов исследования 
актуального уровня сформированности навыка построения 
аргументированных высказываний. Объяснили полученные результаты и 
убедились, что гипотеза верна. Однако, у большинства школьников уровень 
сформированности навыка среднии.̆  

В связи с этим мы разработали специальные упражнения и тексты 
задании,̆ направленных на совершенствование и развитие навыка 
аргументированного высказывания и предлагаем включить их в 
образовательную программу 2 и 3 класса.  

Это позволит в дальнеиш̆ем не только лаконично строить ответы 
учениками в образовательном процессе, но и аргументированно 
высказываться в жизненных условиях 

Таким образом, задачи, поставленные в даннои ̆курсовои ̆работе, были 
выполнены, тем самым цель работы была достигнута.  
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Приложение А 

 

Методика 1. 

Прочитайте рассказ О. Карлович о птице сове. 

Сова - действительно уникальная птица. 

Многое у неё не так, как у других птиц. Оба глаза "на лице" вместе, а не по 

бокам. Она может легко повернуть голову на 180 градусов. Летает бесшумно. 

Видит одинаково хорошо и днём, и ночью. 

В общем, не птица, а чудо! 

Определите главную мысль текста. В каком предложении она выражена? 

Какие доказательства приводит автор для подтверждения главной мысли? 

Прочитайте их. 

 

Методика 2. 

Прочитайте три текста.   

На опушке леса росла елка. она была высокая, стройная и гордо держала свои 

ветви. Шишки на елке были похожи на дорогие украшения. Это была 

настоящая лесная королева. 

 

Мы вышли из чащи леса на опушку и увидели высокую ель. В тени её ветвей 

мы устроили привал. Ель укрыла нас от палящего солнца. Мы хорошо 

отдохнули и продолжили своё путешествие. 

 

 Для новогоднего праздника в Кремле отец и его помощник выбрали одну 

ёлку, потому что она была высокая, пышная, зелёная. Именно такое дерево 

могло украсить детский праздник в главном зале страны.  

 

Найдите текст-расуждение. Как вы определили, что этот текст является 

текстом-рассуждения? 
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Методика 3. 

Прочитайте текст. 

Почему весной нельзя поджигать старую траву? Вместе с травой сгорает 

плодородный слой земли. В пожаре гибнут пауки, лягушки, муравьи и 

птицы. Не убежать от огня тем, чьи дома находятся в траве. Давайте не будем 

бездумно портить то, что природа создавала миллионы лет! 

Вспомните структуру текста-рассуждения. 

Выделите в данном тексте элементы текста-рассуждения. 

 

Методика 4. 

Составь не большой  текст-рассуждение (3-5 предложений) на одну из 

предложенных тем:  

Почему я люблю лето; 

Почему днем светло; 

Почему я люблю Красноярск.  
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Приложение Б 

Приложение Б  

Таблица 1 - Диагностическая программа исследования актуального состояния 
сформированности умения строить аргументированные высказывания младшими 
школьниками.  

критерии  
Уровень сформированности 

низкии ̆ средний  высокий  

когнитивный 

Низкий уровень- ученик не 

знает структурные элементы 

текста-рассуждения. 

 

Средний уровень- ученик 

видит главную мысль текста, 

знает структуру построения 

текста-рассуждения; 
 

Высокий уровень- 

ученик видит главную 

мысль текста, способен 

аргументировать свое 

мнение, апеллировать 

терминами, знает 

структуру построения 

текста-рассуждения; 
 

баллы  0-2 3-5 6 
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деятельностный 

Низкий- если ученик не 

может построить текст-

рассуждение. 
 

Средний- если ученик может 

выделить хотя бы один 

структурный элемент: тезис, 

аргумент, вывод, и способен 

построить текст-рассуждение 

с его использованием; 

 

Высокий- если ученик 

способен выделить в 

тексте и назвать 

структурные элементы,  

а именно: тезис, 

аргумент и вывод,  

ученик может 

построить  текст в 

соответствии со 

структурой, обозначить 

все элементы; 

 

баллы  0-2 3-5  6 

Общии ̆уровень 
сформированности 
умения строить 
аргументированные 
высказывания 

0-  10-12  
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младшими 
школьниками.  

 

Таблица 1. Уровень сформированности умения по когнитивному критерию. 

№ 

п/п 

Ф.И. ученика Методика 1. Методика 2. Общий балл 

(макс. 6) 

1 Алексей Б. 1 1 2 

2 Василиса Д. 1 1 2 

3 Виктория З. 1 1 2 

4 Демид И. 0 0 0 

5 Алена К. 1 1 2 

6 Антон М. 2 3 5 

7 Семен М. 2 2 4 

8 Павел П. 0 1 1 

9 Евгения П. 0 1 1 

10 Софья П. 1 1 2 

11 Егор П. 1 1 2 

12 Ратибор Р. 0 0 0 
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13 Захар Р. 1 1 2 

14 Мария С. 1 1 2 

15 Анастасия Т. 0 0 0 

16 Инга Т. 3 2 5 

17 Мария Т. 1 1 2 

18 Егор У. 0 0 0 

19 Ирина У. 1 1 2 

20 Ксения Ф. 0 0 0 

21 Алексей Ф. 3 2 5 

22 Николай Х. 1 1 2 

23 Никита Ц. 1 0 1 

24 Ян Я. 1 1 2 

25 Лев Я. 1 1 2 
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Таблица 2. Уровень сформированности умения деятельностный критерий. 

 

№ 

п/п 

Ф.И. ученика Методика 1. Методика 2. Общий балл 

(макс. 6) 

1 Алексей Б. 1 1 2 

2 Василиса Д. 1 1 2 

3 Виктория З. 1 1 2 

4 Демид И. 0 0 0 

5 Алена К. 1 1 2 

6 Антон М. 3 3 6 

7 Семен М. 3 3 6 

8 Павел П. 0 1 1 

9 Евгения П. 1 1 2 

10 Софья П. 2 1 3 

11 Егор П. 1 1 2 

12 Ратибор Р. 0 0 0 



 71 

13 Захар Р. 1 1 2 

14 Мария С. 1 1 2 

15 Анастасия Т. 1 1 2 

16 Инга Т. 2 2 4 

17 Мария Т. 1 1 2 

18 Егор У. 1 0 1 

19 Ирина У. 3 1 4 

20 Ксения Ф. 0 0 0 

21 Алексей Ф. 2 1 3 

22 Николай Х. 1 1 2 

23 Никита Ц. 0 0 0 

24 Ян Я. 1 1 2 

25 Лев Я. 1 1 2 
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Таблица 3. Общий уровень сформированности умения строить аргументированные высказывания 

№ 

п/п 

Ф.И. ученика Общее количество баллов. Уровень. 

1 Алексей Б. 4 Средний 

2 Василиса Д. 4 Средний 

3 Виктория З. 4 Средний 

4 Демид И. 0 Низкий 

5 Алена К. 4 Средний 

6 Антон М. 11 Высокий 

7 Семен М. 10 Высокий 

8 Павел П. 2 Низкий 

9 Евгения П. 3 Низкий 

10 Софья П. 5 Средний 

11 Егор П. 4 Средний 

12 Ратибор Р. 0 Низкий 

13 Захар Р. 4 Средний 

14 Мария С. 4 Средний 

15 Анастасия Т. 2 Низкий 
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16 Инга Т. 9 Высокий 

17 Мария Т. 4 Средний 

18 Егор У. 1 Низкий 

19 Ирина У. 7 Средний 

20 Ксения Ф. 0 Низкий 

21 Алексей Ф. 8 Высокий 

22 Николай Х. 4 Средний 

23 Никита Ц. 1 Низкий 

24 Ян Я. 4 Средний 

25 Лев Я. 4 Средний 



Ответ на вопрос, является ли обнаруженное заимствование 
корректным, система оставляет на усмотрение проверяющего.
Предоставленная информация не подлежит использованию 
в коммерческих целях.

СПРАВКА
о результатах проверки текстового документа 

на наличие заимствований

Проверка выполнена в системе

Чтобы убедиться 
в подлинности справки, 
используйте QR-код, который 
содержит ссылку на отчет.
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Подразделение 

Тип работы

Название работы

Название файла

Процент заимствования 

Процент цитирования 

Процент оригинальности 

Дата проверки

Модули поиска

Работу проверил

Дата подписи

ФИО проверяющего

Подпись проверяющего


