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Актуальность исследования. В свете задач, поставленных ХХУ 
съездом КПСС по дальнейшем? повышенна: эфе активности обучения, воз
никает потребность в совершенствовании управления умственны» раз
витием школьников. Реализация развивавшего обучения предполагает 
формирование у учащихся элементов научного, теоретического мышле
ния, без которого невозможно самостоятельное пополнение знаний. 
Требование к научному содержании обучения вклачает и специально 
организованную) деятельность по овладение учащимися способами ооо- 
гащен1> т активного словаря -  основы умственного и речевого разви
тия учащихся.

Языковая культура, необходимое качество всесторонне развитой 
личности, определяется прежде всего тем, насколько «зык стал для 
человека совершенным средством оформления мыслей,а речь -  дейст
венным способом общения.Подлинная культура речи предполагает # 
осознание человеком как сообщения, содержащегося в высказывании, 
отдельном слове, так и языковых средств передачи информации. Из 
этого следует, ч-o одна из важных задач преподавания русского язы
ка в щяоле - формирование у учащихся потребности в практическое 
овладении богатейшими возможностями русский лексики.

Предметом исследования явились психологические основы совер
шенствования словарной р^ооты как важный фактор развития речи уча
щихся.

Цель исследования - изучить особенности понимания учащимися' 
3-4 классов новых слов в родном языке, наметить оптимальные пути 
усвоения их значения и введения з активный словарь школьников»

Задачи исследования: а /  выявить наиболее эффективные способа 
установления учащимися значения слов в тексте; б / изучить особен
ности осмысления учащимися спев, принадлежащих к различных лекси
ческим группам, наметить оптимальные пути их усвоения и на основг



2.
раскрытая психологических закономерностей разработать методику 
лексической подготовки учащихся к творческом? изложению.

предполагали, что I /  наиболее результативным способом вы- 
ясгевил значения слова учащимися является раскрытие лексических 
связей его в контексте; 2 / необходимым условием овладения учащи

мися словами различных лексических групп является дифференциро
ванный, подход к ним в процессе выя нения и закрепления их значе
ния с ..учетом особенностей каждой группы.

Методика исследования была разработана л соответствии с по
ставленными задачами.и. представляет собой вариант ге?*етиЕо-мод#'.- 
лиругщего методе., .выступавшего в 8 яде формирующего эксперимента; 
суть его заключается в активном моделировании и управлении умст
венной деятельностью учащихся в процессе решения учебных задач. 
Исходя из принципа единства сознания я деятельности, бши органи
зованы такие учебные действия школьников, которые приводили к 

формированию способов раскрытия и усвоения значения слов. Процесс
овладения новыми словами включал два этапа. На первом этаие перед 
учащимися, ставились специальные речевые задачи, направленные на 
установление прямых и опосредствованных связей слов в контексте. 
Ка втором этапе у школьников формировались дифференцированные 
способы усвоения слов различных лексических групп путем соотне
сения грамматической формы этих слов и со„гветствующих понятий. 
Испытуемые выявляли внешние п внутренние свойства конкретных 
предметов и явлений окружающей действительности, выделяли их су- 

—■ щеотвенные свойства. В результате абстрагирования и обобщения
существенных признаков учащиеся постигали значения слов, котсры-

о ̂
ми обозначаются данные предметы. Усвоение абстрактной лексики 
проводилось путем форфгровання у учащихся понятия грамматической 
предметности.• Проверка эффективности экспериментального обуче
ния осуществлялась на основе разработанной системы контрольных 

Г задзяиЯ.
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ступало я качестве объекта лексико-грамматического анализа, руча
лась в единстве его формы к значения, рассматривалось да компе- 
вент речевого потока; б/ улрат зой деятельностью шо»
яьнйков я es "направленностью'1 в процесса рзденил лексических за
дач /С.Ф.Еуйков/; в / применением принципа "содержательного’обоб
щения" /В ,В .Давыдов/ при формировании способов усвоения собира

тельных существительных. Б ходе экспериментального иссяедовАаая 
выявлен ряд существенных особенностей осмысления учащимися новых 
слов, определены эффективные способы обогащения их ангивпто сло
варя, развития речевого мышления. Таким образом, были намечены 
пути реализации на речевом материале развивающего обучения, пйз- 
мензния субъектом самого себя” /Д.Ъ.Зльксвия, В.В.Репкян/. г

Практическое значение исследования состоит в том, что в ре
зультате вдавленных психологических особенностей усвоения новых 
слов стало возможным управлять умственной деятельностью учащихся 
в ходе решения речевых задач, наметить продуктивные форма словар
ной работы и методику лексической подготовки к творческому изло
жению. Полученные в исследовании данные к выводы могут быть 
испсльзсваны при усовершенствовании программ, учебников и псссбн|! 

по русскому языку, а также в самом учебном процесса на уроках 
языка. Практическое применение материалов исследования открывает4 
возможности существенного ПОБГ30ВЙЯ уровня работы по развитию "ре
чи учащихся, формированию у них способов самостоятельного анализа 
текста. ”* ■ • *■ V -

Апробация диссертационной работы. Материалы диссертаций зз~' 
лягались автором на методическом совещаний учителей ясского язы

ка г . кривого Рога з 1975 году; научно-практической коаферевцав,.



в
-  единицы общения, то овладение ям является необходимым условием 
реализации этом функции.

Анализ литературы яо исследуемой- проблеме показал, что мето
дический подход при организации усвоения новых слов без учета пси
хологических особенностей не является перспективным. От того, на
сколько методика словарной работы соответствует психологическим 
закономерностям, зависит организация учебной деятельности учащих
ся, ее продуктивность.

3 процессе формирования способов усвоения новых слов мы опи
рались на теоретические положения, развиваемые в советской психо
логии АкЧ.Леонтьевым, Б.Б.Давидовым Д.Б.Элькониным, согласно ко
торым раскрытие ребенком свойств объекта, лодлезаиег-'- изучению, 
осуществляется посредством определенной системы действий, адектат- 
ных этим свойствам. Перед нами стояла задача сформировать .у уча
щихся конкретные способы действий, С »70мощью которых возможно 

уеяеднее овладение значением новых слов.
N '

Организуя усвоение учащимися абстрактной лексики, мы исхо

дили из положения С.Ф.Жуйкова о том, что овладение грамматически
ми понятиями-это сложный познавательный процесс, поедставляющий 
собой преодоление ряда противоречий, в частности, -  между лекси
ческим и грамматическим значениями слов.

Глава Я. Активизация познавательной деятельности учащихся 
при усвоении новых слов способствует общему развитию школьников,

. вооружает их умением самостоятельно решать речевые задачи, обеспе
чивает высокий уровень понимания учебного материала и его запоми
нания. У учащихся воспитывается интерес к слову, уверенность в 
собственных возможностях. Обогащение активного словаря является 
основой развития речи учащихся, подготовки к изложению, сочинению 
и другим видам творческих работ. В связи с этим усвоение новых
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слов рассматривалось нами как самостоятельная учебная задача. 
Поскольку овладение словом предполагав два этана -  выяснение 
значения и его закрепление путем специальных упражнений, в про
цессе исследования была организована деятельность учащихся нс 
формированию оптимальных способов действий на каждом нз указан
ных этапов. . ...

Выяснение значения слова в исследовании строилось Путем 
установления ближайших и опосредствованных лексических связей . 
его в'контексте. Мы поставили своей .цельв изучить психологичес
кие особенности понимания и первоначального усвоения новых слов 
в контексте в процессе решения.проблемных задач.

Ъоксгатирущий эксперимент показал, что в результате слухо
вого неприятия текста ''Рассказ гыгра Али" испытуемые отмечали 
как незнакомые прежде всего слова, несущие основную смысловую 
нагрузку. При визуальном восприятии, благодаря возможности не
однократно обращаться к тексту, создавались условия для выделе
ния большего количества непонятных слов сравнительно с восприя
тием слуховым. При этом выделились слова, различные по своей 
роли з раскрытии содержания текста. Однако, определенное коли
чество слоз, значение которых учащиеся впоследствии не смогли . 
объяснить, и.в этом случае ке относилось ими в разряд неизвест
ных, TjK. звуковая форма и графическое, начертание этих слов 
оказались км знакомыми. Таким фразой, было обнаружено, что -под

нимание учащимися слов не всегда адекватно их значений. В некою-» 
пых случаях учащиеся смешивали олова либо по сходству звучания и 
написания: "Порт - это борт корабля” /порт-борт/, либо по сход-, 
ству функции предметов: "Грузчик -*• это носильщик". Нечеткое зна
ние объектов привело к неадекватному употреблению слов, их обозна
чающих. Часть школьников вообще ке дала никакого объяснения
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слова», которые считала знакомыми. Следовательно, учет предшест
вующего опыта учащихся и его коррекция являются необходимыми ком
понентам» словарной работы.

Количество усвоенных учащимися новых слое текста без специа
льно организованной деятельности по их изучению было яезначитеяь- 
шм. Только некоторые третьеклассники смогли использовать текст 
для выяснения значения незнакомых слов. Прием объяснения с помощью 
синонимов не стимулировал введение новых слов в активный словарь 
учащихся. Отсутствие адекватных действий со словом /раскрытие лек
сических отношений, включение слова в нозые СВЯЗИ И Т.Д./ не обе- 
спечмвало их .коммуникативной функции, что в свою очередь отрази
лось на речевом опыте учащихся, на развитии их речевого мышления: 
самостоятельно составленные предложения были малосодержательны. ?
Выводы, сделанные в ходе констатирующей части исследования, обу- 
словили построение формирующего эксперимента.

При организации формирующего эксперимента мы исходили из 
положения советской психологии о ведущей роли обучения в процессе 
чметвенного развития ребенка. Данное положение имеет принципиаль

ное значение для правильного понимания детерминации этого процес- 
са .Т а к , рационально построенное обучение не только опирается на 
достигнутый ребенком уровень, но и создает предпосылки для его 
перехода на более высокие стадии. Поэтому в словарной работе важ
но использовать приемы, соответствующие принципам развивающего и ♦

воспитывающего обучения. Успех словарной работы, конечной целью 
которой является развитие речи учащихся, расширение и углубление 
их представлений о мире во многом определяется содержанием их 
учебных действий и операций при усвоении слова. Иод термином "опе
рации” мы вслед за А.И.Леонтьевым понимали "совершенно определен-
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нее содержание деятельности: операция - это те способі», кэкимв 
осуществляется действие, Кх особенность СОСТОЯТ Б ток, ято ока 
отвечзст не мотиву и не цели действия, а там условиям, в которых 
дана эта цель”1Л

Руководствуясь данным положением, в ходе обучающего гксперв
ые ига мы пытались сформировать у учащихся способ» овладения зяа-

♦

чением слов, соответствующие условия« деятельности. Усвоение но
вых я малознакомых слов проводилось путем решения спецаалько 
подобранных задач творческого характера, В .качестве матеркадй в 
3-ем классе бнд использован тот же текст, что. й з констатирующей 
части исследования. В 4-м классе -  текст "Когда город спам*„ Со-

С*
поставление экспериментальных данных, полученных в 3-х и 4-х клас
сах, дало возможность обнаружить возрастные особенности учащих
ся в установлении опосредствованных отноаеиий между словами в 
тексте, а также уровень целенаправленности лексического анализа.

Р обучающем эксперименте способ выяснения значения каждого 
нового слова б контексте был объектом активно« умственной деятель
ности школьников, специально формировался. Учащиеся устанавлива
ли лексические связи новых слов с другими словами как в грани
цах предложения, так.и за его пределами, выясняли номинативную 
функцию их и роль ь раскрытий основного смысла-.рассказа. Таким 
образом коррекрисовалось неправильное понимание учащимися опреде
ленных слов, В ходе эксперимента специально создавались противо
речивые ситуации, которые сряззОстдовалу формированию у учащихся 

критического отношения к высказываемым сукденяям. В процессе по-
о тавовки и сЬоокулирования речевых задач принимали участие н с;-чи
I /  А.Н.Леонгьев. Деятельность-. Сознание. Дкчноеть. Издательство 

политической /гитаратуры, М., 1975.

—
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испытуемые, что значительно актавхзировалс их поисковую деятель
ность,. Учащимся предлагались задания на сопоставление, обоснова
ние, доказательство, систематизацию # обобщение материала, на 
раскрытие причииякх связей. В лекпико-фразгологиязском анализе 
текста имели, место: а /  соотношение усваиваемых слов как с доед- 
мёгами и явлениями реальной действительности., так и с другими 
словами в тексте; б/ выяснение полисемантичноети слов, проявля
ющейся в различном их употреблении, . .

Обучающим експериментом было охзачено 180 учащихся. Приво
дим таблицу, сравнительной характерне гики усвоения учагчмися слов 

ь экспериментальных и контрольном классах./Количество учащихся 
в %%. к -  экспериментальные классы, Б - контрольный/.

Результаты деятельности я Слова текстапа О гучащихся г>
Ч *

р-14и с к
1Л £

*•"оX
XхX

і
оШ<й <з я: ?: ж о я. ос чX Яс:

ч . Употребили слова в изло- А 95 95 85 57 46 38жеаии......  . ... . . . Б 14 50 81 1 2 32 20

12, Правильно объяснили значе- А 97 96 87 82 72 91ние. слов . ........- .. Б. 50 53 53 70 67 55
3. Неправильно объяснили зна- А - 4 б 18 23 5чэние слов . . . . Б 44 44 м 30 33 35
а. Не объясняли значения | А I 3 К  і 7 3

СЛОЕ | Е 1 6 3 !
3

- 10
доставили предложения в А 75 75 !60 571 86 69соответствии с заданием Б 17 29 | 32 23 і 26 50

£.-~ Заимствовали предложения Т А 25 25 і20 і гі43 1 2 зГ
---!-- из текста рассказа Б 9 6 І О : 3 о 6
7. Не составили предложений ! А і [ к

— 1 -  1
І Е | 74 I 65 /62 І 68 65 і44

;--- ;----- ---------— ------- — --------- і------- І---------- і------ І----і——і---- 1_
. Как вадко кз таблиць, показателя усвоения слов в эксперимен
тальных классах намного заве тех же показателей в контрольном 

пдассе. Особенно контрастны данные граф 5 ,6 ,7 /  самостоятельное



I I .

J ПСГрЗй£ЄН9(? СЛОВ /,

Б 4-х классах обучающий експеримент |т .сводился зо ' той же ме
тодике , что и б третьих классах. йспользование долодвктельныл 
материалов /текстов, иллюстраций, рисунков/ было зьззазо недос
таточным раскрытием злаченая слова в основном тексте. Так, напри
мер, с целью выявления оснозногс признака понятия "каланча? 
/"Когда город спал*'/ возникла.необходимость привлечь стихотворе
ние С.Маршака "Пожар", где этот признак выражен более наглядно, 
а .»также иллюстрации  ̂на которых несущественные признаки .варьиро-г 
вались, а существенные оставалась неизменными. Кроке того, чет- 
веро^ассняки самостоятельно выясняли в подобранных нам текстах 
значерчя незнакомых слов с последующим анализом проделанной ра
боты.

Частота употребления испытуемыми усвоенных слов зависела от 
осознания их роли в раскрытии оскоеноД мысля текста я. в конеч
ном суете, от овладения школьниками общими способамв обнар; .енкя 

смысловых связей данных слов с другими слогами.
Поисковая деятельность учащихся, дискуссии, в годе которых 

испытуемые, выявляя основные признаки понятий, уточняли значение 
соответствующих слез, существенно повысили результагявность сло
варной работы. Выясняя значение слова, шсольнйск учились анали
зировать и абстрагировать признаки, устанавливать их различия к 
тождества, обобщать. Неоднократно к целенаправленно выполняемые 

умственные действия привели к роркнрог-ар.хг соответствующих спо
собов установления значення слов. Прсзодямая таким образом ело- 
?с*рязя работа обеспечила как глубокое понимание самих слов, <рак 
к раскрытие чдеі?ао-.х> смысла текста.

Указанные особенности з разков о генени относятся как к уча- 
’«Ю'сч греты е та» и четвертых классов. Одкехо следует отметить, 
что четь-;:ооклзсі.чтек: а/ не ограничивались раскрытием непоогедег-



Б635Ы2 /лежащих как бы на лзьерхяосги/ смысловых связей слов в 
тексте, а старались выявить к внутренние опосредствованные сзязк: 
б/ эффективное обнаруживали претитгречивые -отношения между слова
ми й текста; в/ учитывали яричирчо-сяздстьсйныб связи между частя
ми текста при выяснении звачзнчп слоье; г/ смогли самостоятельно 
(-переносить способу установления значения слов па другой речевой 
материал в связи с более высоким уровнем овлздэя-ш ими» Таким об
разом, у автзэроклассаиком способы усвоения значение слов формиро
вались на боаеа высоким уровне умственной деятельйвеги; раскрытие 

ли» содержания понятий в значительной степени было д^герминирова- 
'яо существеавыми, значимыми в данной ситуации признаками предметов* 
Вое вышесказанное подтверждает мысль о том, что при формировании 

способов анализа языкового материала на первый план выступают не 
'столько возрастные особенности у"ацихг.я, сколько организация пе
дагогического процесса /Д.Н.Богоявленский, С.Ф.ЖуЙков, А.К.Марко
в а /.

Результаты первого этапа обучающего эксперимента показа.”«,
■пео слова, -значения которых учащиеся выясняли с помощью текста, 
лишь частично зходЦДа в их активную лексику Закрепление новых 
слов в лексике учащихся и введение з активный словарь требуют спе
циальных упражнений. Важнейшим условием такого закрепления явился 

дифференцированный подход я словам, относящимся к различным лек
сическим группам. Как отмечает В.В.Давыдов, в каждом ос о (Том слу- 

- чзй  в зависимости от свойств изучаемых объектов необходимо спа- 
' "циальэо определять всю систему действий и формировать ее у школь

ников в процессе обучениг На втором этапе словарной работы уча
щиеся закрепляли значение слов посредством специальной система 
действий, разработанной с учетом особенностей данных слов.



С цольк? отбора для йсслодЗаайвй словарного матерная? была 
проанализирована лексьца учебника по русокосу языку для 3-го клас
са /кмбйа существительные/ с точки зрения о«,ври употребления, ярс- 
асхокдяйчя и распространенности в разгсзсрвсй речи. в такав но 
степени обобщенности и абстрактности соответствующих понятий. Вы
делены наиболее трудные для усвоения слоза из лексики учебника 
/метро, Инженер, Сагал, космонавт, электровоз, гражданин, столи
ц а/. Учитывалась особенности заимствованвой и устаревшей лексики, 
слив, представляющих контаминации хотя использованные существе-? 

тельные выражали конкретные понятия, трудность выделения основно
го признака, например, таких понятий, как ’'метро, багаж, столица, 
электровоз", была различной. Upa уодборе слов принимались во вни
мания также популярность у учащихся слова /космонавт/ а частот
ность восприятия соответствующего А гента /метре/.

Экспериментальные данные показали, что отсутствие дифферен
цированного подхода в процессе объяснения и закрепления слов раз

личных лексических групп и, как результат этого, бессистемность 
в словарной работе, приводит к недостаточно глубокому усвоению 
новых слов. При этом умственная деятельность учащихся в процессе 
осмысления слов имеет целый ряд особенностей. Тая, например, зна
чение слова "метро" учащиеся объясняли, указывает ладь на отдель
ные, чаете несущественные признак понятия: "Это здание, в яо-тог 

рем есть движущаяся лестница". Происходило также смешинке понятий 
на сснс&е сходсчтза звучания л написания слов "подъемная" а "под

земная": "Метро - это подъемязя железная дорога” л т.;;. Причиной( \
неправильного, яетсчпсго пор. чаь'иЯ слова явился низкий уровень 
аколкгпкс-сивтатлческои деятельности учащихся при выявлений суще
ственных, инвариантных признаков соответствующих понятий.
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&Ол^честзевни?. я качественны.: анализ осЗраайсго иагвовзяв 
дозволял усхавэвягь, что эффективность усво&зкя новых сдоб дет&р— 
ккайоуетсй квн сдъййгявлымп, і  в к и суСьактчваини факторами* Объев 
тв^ные ~ особенности самих ело? /стелевь сложности обозначаемых 
ймй понятий, прйнадлеаностг. к различным лексическим группах, гран 
’этическая ч.срма слоз£1 I субвелгйБйыа -  отношения учзцйхсй к сло

ву є, что слздузг особенно подчеркнуть, адекватность учебных дей
ствий учащихся спецафахе языкового материала,

Отмдчекаыз виде особенности учитывались паия пра организа
ций деятельности учащихся по формированию способов удвоения слов 
различных лексических групп- Апробировались следующие способы:

. і /  раскрытие згимодегки при усвоении заимствованней лексики 
2 слов с у с гг редких я корняыи,, которые г нг стоящее время изменила 
свое значение /гражданин столица, енгаа/; У  диффераадпацил близ 
к ах по содержанию понятий, дырален них сложными именами существи
тельными через выяснение ззачзния корней, которыми эти существи
тельные различаются /электровоз -  паровоз/; 5/ усвоение слов по 
гнездам с спорой на значение корнезагс слова /космос-космсназт, 
космография, космодром/• щ/ выделение и абстрагировавие признаков 
вепосраде г веяно аз всспринимоеыых, как путь *оркпреданая высшего 

уровня обобщения при усвоении соОі'ратзлькьх судеспштедьаых;
5/ вндзчзаие слов в контексты с различным характер см лексических 
связей, сосгєздзбио речевых. ситуаций^ 5/ самостоятельнее состав
ление словарных стате/. Указанные способ/ явились основой разра
ботанной нами системы словарной работы.

Некоторые йз г і т в р 0$едвйаь'.х ьидез дзятедьяоегк у&е наылн 

отракекЕз в методической литературе. Однако во-первых, они ин
терпретируются как правая объяснен/я слов учителей, а ке как спс-



ccôs сэиостоггтельзсй деятеаьноетз учащихся а. вЕздзздахвкЕап, пути 
ах формарованяя на разробставы. Во-вторых, э?ш зхш  деятельности 
86 обусловлены психологическими особенностями ЛОНЫЗШНЙ* СЛОВ J на 
систематизирована с учагем-их специфики и поэтому носят случай« 
зкй характер.

Трудности усвоения звачевия многих слов были вызваны недо
статочно высоким уровней аналитико-синтетической деятельности уча
щихся, что проявилось в неумении испытуемых правильно расчленять 
сло*»а аа морфемы. Особенно сложны» этот процесс представлялся уче
никам з том случае, когда между производными основами и проязве- 
дяцишъ произошел разрыв родственных связей. Раскрытие этимологии 
заимствованных слов /космос/' слов, корни которых в настоящее вре
мя переосмыслены /столица^ и контаминации /электровоз/ помогло 
учащимся обнаружить исконную связь между предметом и его названи
ем, выделить основные признаки соответствующих понятий.

Отсутствие повкмавия связей между СОДОВЫМ"» и вндоиыми псня- 
тиями вызвало неправильное толкование школьвйн8ыв значения слов, 
находящихся в отношениях род-вид. Тая, слово "инженер" ошибочно 
ассоциировалось со словами "должность", "начальник", в связи с 
чем возникла необходимость в дифференциации понятий "должность* 
и "профессия*5 с помощью предложенного текста.

Препятствием на цуги усвоения некоторых слов /метро, экска
ватор и г .д ./  сказалась недостаточность личного опыта учащихся 
/в  Кривом Роге ”эт метрополитена/. Иллюстрации, используемые про 
объяснений слово, нс могли передать динамичности понятая, фикси

руя лишь наглядные, из всегда существенные признаки. Теоретиче •: 
ский путь формирования понятия оказался в денном случае более цв- 
лесообразвым.Усаокв существенные арззнала пекятзя "метре” /«под-'



земное скоростное электрическое движение"/, учащиеся опсрасхва
ли понятием, ПСДВС5ИЛИ под это понятие относящееся и нему предме
ты, строила аа его основе суждения, умозаключения.

/-П ри  усвоении сложных слов /"электровоз", "паровоз", "тепло- 
233" а т»д ./, имеющих общий компонент, выделялись, сопосгавлялисй, 
специально подчеркивались составные части, указывающие на разли

чие в их значения. Решение учащимися учебных задач на сопоставле
ние общих и различных составных частей слов способствовало диффе
ренциации их значений, например, выделению единичных понятий "эле
ктровоз", "паровоз", "тепловоз" из общего "локомотив".

Трудность-усвоения собирательных существительных дл? многих 
учащихся заключалась в неумении отвлекаться от конкретных предме
тов, анализировать я выделять основные ах признаки с целью после

дующего синтеза этих признаков. Часть детей группировала» объекты, 
входящие в понятие "багаж", на основе их функциональных и утилитар

ных признаков, известных им из жизненного опыта /"Багаж -  это су«™ 
ка и чемоданы", "Это тяжелые вещи”/ .  Такое элементарное соедине

ние отдельных вещей не могло привести к образованию понятия. Усвое

ние собирательных существительных предполагало более высокий уро

вень обобщения чувственных данных с опорой на содержательные аб
стракции, служившие основой отнесения отдельных предметов к соби

раю л ьв ому понятию. Исходя из этого, в обучающем эксперименте с 

помощью специальных учебных задач формировались способы установле

ния содержания и объема понятая. Наряду с обобщением учащиеся 
также конкретизировали собирательные понятия, устанавливая при 

этом, с одной стороны, связи понятий с предметами реальной дейст
вительности, с другой, -  связи между самими признаками. Испытуе
мые отмечали, что исключение хотя бы одного из существенных приз-
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накоз приводит к изменению содержания понятия. Таким образом, у 
школьникоз формировался способ содержательной абстракция, заагш- ~ 
чающейся з '’выведений" частных явлений /объектов, входящих а  со
бирательное понятие/ из общего существенного оснований* Испытуе
мые н? ограничивались анализом и абстрагированием непосредствен
но не воспринимаемых признаков предметов, а опирались на раскры
тие широкого круга связей изучаемого слова в речи. Задание уста
новить значение слова в их понимании связывалось с необходимостью 
включения его во взаимодействия с другими словами. По этому прин
ципу составлялись специальные учебные тексты, з которых были пред
ставлены разнохарактерные отношения, в частности, связи между об- 
щим понятием и единичным его проявлением-, а также специальные 
упражнения ва обнаружение наличия или отсутствия в объектах приз
наков, обусловливающих включение их в собирательное понятней

С целью углубления и систематизации знаний о значении слова 
испытуемые давали определения понятий, используя толковые словари. 
Учащиеся выделяли основные ориентиры -  лексические и грамматиче

ские признаки слова, -  устанавливали их иерархию и таким образом 

подходили к определению понятия. Сопоставление самостоятельных 
суждений с материалом словарных статей /контрольная часть дейст
вий/ приводило учащихся к окончательному оформоению дефиниций. 

Критическая переработка и уточнение собственных определений в 
процессе проделанной работы способствовала формированию у учащих
ся действия самоконтроля.

Таким образом, данные обучающего эксперимента свидетельствуют 
о гем, что эффективность усвоения учащимися новых слов в значитель
ной степени определяется соответствием используемых приемов сло

варной работы специфическим особенностям изучаемых слов, в част-
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аости, их принадлежности к различным лексическим группам. В про
цессе формирования способов овладения словами вахне учитывать так
же их лингвистические, етияевыз особенности.

О довольно высоком уровне овладения новыми словами свиде
тельствовало но только умение испытуемых правильно объяснить их 
значение, Ш  также а,деяватнйе использование этих алов в самостоя
тельных высказываниях.

Приводим сравнительную таблицу усвоения слов различных лек
сических групп учащимися экспериментальных я контрольного классов 
/количество учащихся в л , А -  экспериментальные классы, Б -  конт
рольный/.

ш
па

*" " " ....-О-«»»™...—----  >»» -«---О---
Результаты деятель
ности учащихс.я 3ооФ рчи  ̂<

Слова .подлежащие усвоению
СЧ| 1 ГВ) сбгг; 54тгО «МИ сх,

Оо,ечX)
!И)
з: с^  а:

1
о£  «-» о  я о соме "в

со
РЧ

О
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Формирование у учащихся 3-х классов содержательного обобще

ния за материале собирательных существительных явилось предпосыл

кой усвоения этими же учащимися в 4-м классе слов, обозначающих 

абстрактные понятая. Б связи с переходом к изучения более сложных 

учебных предметов /истории, природоведения, систематического кур
са языка и математики/ в 4-м классе проблема усвоения абстрактных

слов становится весьма актуальной.. Школьники должны усвоить ряд
I/ Из Ви % учащихся контрольного класса, правильно объяснивших ело- 

зо “йосцаназшп,лИ5»ь £) % понимали значение слова "космос".
2 / Поскольку каждый ученик составлял лить одну речевую ситуацию 

с спорей на. избранное, им слово, возникла необходимость подытожить количеств с / в  /о/ составленных ситуаций.



абстрактних понятий, при формирования которых не всегда можно 
опереться на непосредственней опыт, на реконструированные вообра
жением представления о предметах. В своих ответах учащизС# обычно 
избегает употреблять абстрактные существительные, что значитель
но обєДКнєг их умственно-речевое развитие.

С целью изучения особенностей осмысления абстрактной лекси
ки учащимися было предложено объяснить значение слов, взятых из 
учебников 4 классов:.глубина, темнота, сверкание, добро, жадность, 
внимание, трудолюбие. Полученные ответы свидетельствует Я стрем
лении испытуемых конкретизировать отвлеченное значение: "Глубина - 
это глубокий", "Сверкание -  это сверкает, блестит воде в реке" и 
т .д .

Поскольку слово является единственным средством закрепления 
абстракции, усвоение абстрактной лексики требует применения осо- * 
бых приемов, способствующих осознакц» различий в форме существо

вания абстрактных понятий и материальных вещей. Специально, орга
низуя деятельность учащихся, мы исходили из г.сложений А,А.Потеб
ня, Л.В.Щербы, Л.Н.Прокодиенкс, С.Ф.Жуйкова, Л.И.Айдаровой,.
Р.Е.Таращенской с смысловых функциях грамматических категорий . 
Организация усвоения абстрактных существительных проводилась с 
учетом органического единства лексических абстракций с граммати
ческой фермой их выражения. Слова, подлеж'.щие удвоенно /честность,
долг, отвага,.смелость, прямодушие, любовь, совесть и т .д . / ;  ч

* *
взяты из текста Л.іСаосилч "Самое важное". Предложенный текс г 
носит характер рассуждения, что и обусловило наличие в кем абст
рактной лексики.

Для учащихся 4 классов затруднительным оказался не столько 
смысл отих слон, сколько грамматическая форме выражения абстракт-



значения и соотнесение этой Формы со значением /обозначение 
п сиена к с и действия категорией имени существительного/. Известно, 
4то лексические абстракции, с одной стороны, требуют соответствую

щего грамматического оформления, специфических суффиксов, с дру
гой -  сами формадъно-грамматмч еек«е признаки слога оказываются 

носителями определенных значений, обычно допелнитепьных к корне- 
вону значению слова. Формирование абстрактных понятии происходило 

б ходе установления учащимися смысловой сущности сходных признаков 
различных предметов и явлений, обозначенных соответствующими слова
ми. Выделяя корень, учащиеся мысленно отвлекались о? конкретного 
значения слова и его грамматической формы с тем, чтобы установить 

общее, характерное целому ряду слов. В результате выполнения этого 
сиокного умственного действия смысл корня оказывался репрезентиро
ванным ь сознании учеников в качестве особой "смысловой субстан

ции"^ . Мссколысу абстрактное значение нельзя проиллюстрировать с 
помощь» предметной наглядности, в эксперименте была использована 
так называемая символическая наглядность в виде схем. На схеме 
сле-ва /большие кругз/представлены одкокоренные слова с конкретным

значением. Черные кружки внутри 
них обозначают корень, несущий 

общий смысл данных слов. Вынесен- 
нг$ во вне /стрелки вправо/ этот 
кружок обозначает "смысловую суб
станцию". Большой круг справа -  
сто слово, имеющее тот же смысл 
/кружок внутри/, но оформлен

ный в грзмуатиче-

I / Под термином «сшслс^:я субстанция" ни понимали общий лекеихо- 
.о ^мматлч'есккй признак оодствеяинх, о диско пенных слов, получен
и й  в оеьудьгате их соноотч влеки*. и абстракции.



скую категорию имени существигельно го с абстрактным значением » 

Стрелки влево обозначают движение от абстрактного к конкоетвому»
С помощью схем проводилась работа пс формированию у учащихся псня- 
тия грамматической предметности, Схемы способствовали абстрагиро
ванию от 'вещественного" значения, являясь материализацией дви
жения мысли от конкретного я абстрактному а обратно. 3 результате 
такой организации деятельности учащихся, которая строилась’ со -  

гласно концепции В.В.Давыдова о двух основных формах абстракции, 

у испытуемых формировалось теоретическое, лингвистическое 3}РН0!ШЗ~
ВИЄ В ЯЗЫКОВЫМ явлениям.

Заключительным этапом описанной работы явились задания по 

тексту "Самое важное": выделение слов, обозначающих абстрактный 
понятия, выяснение обусловленности употребления абстрактных и 
конкретных существительных характером самого текста.

Анализ материала контрольной часги последования показал,' что 
поцоыг употребления слов с абстрактным значением учащимися экспе
риментальных классов в среднем в 6 раз выше, чвц з контрольном 
классе. Существенным фактором б работе учащихся экспериментальных 

классов явилось самостоятельное образование ими формы слов с аб
страктным значением и включение их в изложение.

Таким образом, формирование грамматической предметности яви
лось продуктивным способом обогащения речи учащихся словами с от~ 
влеченным значением. ,

Раскрытие условий эффективного усвоения учащимися новых слов 
дало возможность, исходя из психологических закономерностей, раз
работать методику лексической подготовки к творческому изложений 
'включающую два этапа. На первая /подготовительном/ уроке учащыеая



уотанаълквал'« з контексте значение сдоб б объеме, необходимом 
макак содержания данного рэкета. Выяснение зі 

вместе с Т8Ы способствовало осмысленному запоминанию текста. рас
крытию основной его мысяз» Дальнейшая лексическая подготовка к 
изложению проводилась на протяжении нескольких уроков б связй с 
изученйен программзото материала а заключалась: I /  в закреплений 
лексики текста; 2/ осота донки словаря школьников словами, выходя
щими за пределы текста к збразующима определенную тематическую и 
лвкоикс-семавтичзску» группы слов» Одним из важных приемов лекси
ческой подготовки явилось введение б речь учащихся слов, повторяю
щихся в определенной системе в самых различных сочетаниях. Упраж
нения на закрепление слов носили дифференцированный характер ъ 

зависимости от принадлежности их к той ила ивой лексической груп

пе, Помимо упражнений, предложенных экспериментатором, учащиеся 
выполняли лексико-грамматические упражнения, составленные само
стоятельно.

Систематизации знавай о словах споссоствовало составление уча

щимися толковых словарей к тексту изложения по определенным темам, 
адекватность »которых была ими проверена с помощью "Словаря рус
ского языка" С.И,Ожегова.

Организация учебной деятельности учащихся по установлению 

значения слова в контексте вызвала интерес к слову, стимулировала 
дальвзйшую работу по закреплению значения слова. Школьники осозна
ли практическую значимость работы, результаты которой были исполь- 

вОваны при запасании изложения. Рассредоточение лексических упраж
нений яа втором зтапе дало возможность постепенно вводить слова 
в активную лексику школьников, овладение учащимися значением
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сясв б процессе решэнин творческих зедач содействовало оолзе глу
бокому пониманию текста, пред оставлял о щирскиэ возможности для 
его творческой интерпретации, развития навыков составления пред
ложений и речевых ситуаций, то есть динамичности приобрзтэнных 
знаний.

Анализ контрольной работы, приведенной в итоге исследования, 
свидетельствовал с том, что систематизированная лексическая подго
товка к творческому изложения, осуществляемая в два этапа, в зна
чительной мере меняет структуру деятельности учащихся и обеспечи
вает высокую ез эффективность. Активная деятельность в процесса 
лексической подгст'овки к творческому изложению способствовала раз
витию логического мышления учащихся, расширению представлений об 
окружающем мире.

Результаты исследования позволяют сделать следующие выводы;
1. Получевные экспериментальные данные подтвердили предполо

жение 0 20М, что необходимый условием овладения учащимися НОВЫМИ 

словами является формирование у них специальных способов реиевия 
речевых задач.

2. Поскольку слово -  компонент речевого потока и значезиэ 
его обычно проявляется в кзнтексто, то, следовательно, диализ' 
лексических связей слов в контекста является ваи^лее продуктив
ным способом установления этого значения.

3. Исследование показало, что осмысление учащимися новых 

слов детерминируется рядом факторзз; лаксико-грамыагичсскиии осо
бенностями самих слов, спецификой соответствующих понятий, отно
шением учащихся к слову и т.д . В сз?ъ'л с этим оптимальным уело-* 

ркеи овладения словами различных лексических групп является фор-



Мііровеаие ДКффср 8НЦЕрСВ8ПІзЬ'Х споссбоз усвоения с учетом особен
ностей КЭЕДОЙ ЛЗКСИЧЗСКОЙ группы,

4, Общие выводы, сделанные зышо, в равней степеня относятся 
я учашкмек как третьих, так к четвертых классов; однако у четве
роклассников способ усвоения значения слов формировался на более 
выс££оы уровне умственной деятельности, раскрытие ими содержания 
понятий в значительной степени было детерминирован«? существенны
ми, значимыми в данной ситуации признаками предметов.

0. Так как абстрактное значение материализуется только в ело 
эе, го эффективным способом усвоенй;і абстрактней лексики является 
установление лексико-грамматических Згношений и формирозашъ- пеня 
тая грамматической предметности путем системы преобразований от
дельных слсв. В результате' раскрытия психологических закономер
ностей усвоения слов как одного из важных условий развития-»речи 
учащихся была разработана методика лексической подготовки к твор
ческому изложению со структурой деятельности, обеспечивающей висо 
кую еа продуктивность.

Эффективность проведенной работы обнаружилась в следующих 
практических результатах:

1, Учащиеся были подведены к пониманию слова как единства 
формы и содержания, абстрактного и конкретного.

Основные признаки понятия, обозначенного словом, учащиеся 
выделяли, исходя из принципа содержательного обобщения.

3. Слово в процессе послед звания явилось осъокгсм специаль

но организованного изучения. 3 связи с этим у испытуемых пробу
дился интерес к слову как компоненту речи,-как сродству выраже
ния мысли в процессе общения.

4. У учащихся сформировались способы усвоения новых слов 
такого уровня обсбщонносги, при котором они могли самостоятельно



осуществлял? деятельность в нових речевых ситуациях, что свиде
тельствует с(Г с пред здравых сдвигах з их умственно-речевом разви
тии.
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