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ФОРМИРОВАНИЕ ОРФОГРАФИЧЕСКОЙ ЗОРКОСТИ 
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

У статті показано залежність орфографічної грамотності від уміння молод
ших. школярів прогнозувати місце орфограми в слові і здійснювати контроль власних 
дій під час написання, тобто від орфографічної пильності.

В статье показана зависимость орфографической грамотности от умения 
младших школьников прогнозировать место орфограммьі в слове и осуществлять 
контроль собственньїх действий при письме, т. е. от орфографической зоркости.
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Постановка проблеми. Обращение к данной проблеме обумовле
но, прежде всего, низким уровнем орфографической грамотности совре- 
менньїх школьников и поиском путей ее совершенствования.

Формирование грамотного письма -  одна из наиболее трудних задач, 
стоящих перед школой. Связано зто и со сложностью самой орфографиче
ской системьі русского язика, и с тем, что дети не могут понять догики 
правописания и воспринимают орфографию как набор не связанньїх между 
собой правил.

Безусловно, в начальних классах орфография еще не может пред
стать перед школьниками как целостная стройная система. Тем не менее, 
важно показать младшим школьникам существующие закономерности в 
орфографии.

Перед каждим, кого волнует проблема грамотности (точнее безгра
мотносте) школьников, встает вопрос: как сформировать у школьников 
прочньїе осознанньїе орфографические навики?

Анализ работ известньїх специалистов в области психологии и мето
дики правописания: Н. Н. Алгазиной, М. Т. Баранова, Д. Н. Богоявленского,
Н. С. Вашуленко, А. И. Власенкова, П. Я. Гальперина, П. С. Жедек,



С. Ф. Жуйкова, В. Ф. Ивановой, А. Н. Леонтьева, М. Р. Львова, М. В. Панова, 
М. М. Разумовской, Н. С. Рождественского, Л. П. Федоренко и др.; оішта 
творчески работающих учителей позволяет утверждать, что формирование 
навиков грамотного письма, надо начинать с развития у школьников ор
фографической зоркости.

П. С. Жедек трактует орфографическую зоркость как вьфаботанную 
способность обнаруживать те места в словах, где письменний знак не оп- 
ределяется произношением, т. е. как умение обнаруживать и распознавать 
орфограммм [2, с.131].

Орфограмма — «зто то или иное написание в слове или между слова
ми, которое может бьгть изображено разньїми графическими знаками (дву- 
мя-тремя), но из которих только один принят за правильний» [1, с.7].

Орфограммьі по своим характеристикам неоднородньї. По графиче- 
скому виду они составляют 5 типов: букви, дефисн, черточки (при пере
носе), пробели (раздельние написання), контакти (слитнме написання). 
Тип орфограмм состоит из видов орфограми, изучаемьіх в школе. Напри- 
мер, в орфограммах-буквах (именно они являются предметом изучения в 
начальних классах): «Обозначение на письме безударних гласних в корне 
слова», «Правописаиие слов с непроизносимьіми согласними» и др. Каж- 
дий вид орфограмми имеет своє место в слове, свои опознавательние при
знаки и проявляется в конкретних написаннях слов.

Включение в учебники русского язика для 2-4 классов [3-5] понятия 
«орфограмма» создает предпосьшки для изучения орфографии как относи- 
тельной системи, а не сборника разрозненних правил правописания. Так, 
ученики 2 класса знают: «Буква, в написании которой возникает опасность 
ошибки, назьівается орфограммой» [3, с.75].

Введение рассматриваемого понятия существенно изменяет методи
ку работи по формированию грамотного письма.

Основним содержанием работи становится не столько изучение ор- 
фографических правил, сколько формирование у школьников умений:

1) обнаруживать орфограмми; 2) узнавать конкретную орфограмму 
по опознавательньїм признакам; 3) дифференцировать орфограмми.

Работу над орфограммой следует начинать с обучения учащихся 
распознавать орфограмми и неорфограмми в словах. Опознать «орфо
грамму вообще» можно по единственному признаку (чаще всего по фоне- 
тико-графическому): здесь может бить неоднозначное написание; может 
бить допущена ошибка; зто «ошибкоопасное» место. Обнаружение орфо- 
грамми вообще происходит на зтапе наблюдения за язиковим материа- 
лом при сопоставлении произношения и написання слова. Учащиеся под- 
водятся к пониманию, что если произношение звука в слове не совпадает 
с его обозначением на письме и при зтом єсть вибор букв, -  значит, в 
слове єсть орфограмма. Например, во втором классе при сопоставлении 
произношения и написання слов: стол, р е ’ки, пять пишу так, как сльшіу и
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произношу, -  следовательно, орфограммьі в слове нет. При написання 
слов: ст (о, а) ли, р  (е, и) ки', п (и, я) терка ученик задумьівается, как на
писать зти слова, то єсть нужно вьібрать одну из букв для записи слова, -  
значит, в слове єсть орфограмма: написание, которое не определяется 
произношением.

Зта информация помогает учащимся обнаруживать различньїе орфо- 
граммьі, замечать «ошибкоопасньїе» места и «обеспечивает учащимся ов- 
ладение умением находить в словах «точки» применения правил, 
т. е. находить орфограмми по определенньїм признакам» [1, с.53].

Вопрос о целесообразности ознакомления младших школьников с 
общими признаками орфограмм рассматривается и в методике 
(М. Т. Баранов, М. Р. Львов), и в психологии обучения орфографии 
(П. С. Жедек). Так, П. С. Жедек пишет: «В том случае, когда между звуком 
и буквой однозначного соответствия нет, т. е. данное значение может бить 
передано на письме по-разному, ... письменний знак становится орфо
граммой» [2, с.131]. По мнению ученого, необходимо как можно раньше 
формировать у школьников умение замечать в словах такие «опасние» 
звуки-буквьі.

Вторим шагом в формировании орфографической зоркости является 
узнавание конкретной орфограмми на основании опознавательннх при- 
знаков, например, для орфограмм-букв гласного звука -  зто безударность и 
место в слове. Сведения об опознавательннх признаках учащиеся получа- 
ют при определении условий вибора орфограмми, а также при вьшолне- 
нии орфографических упражнений.

Например, при работе над орфограммой «Безударние окончания 
имен существительних» учащимся предлагается найти в тексте безудар- 
нме гласние в разньїх частях слова (корнях, приставках, суффиксах и 
окончаниях). Затем назвать орфограмму, которую они могут обьяснить и 
назвать способ проверки ее обозначения на письме.

Ученики називают слова с орфограммой «Проверяемий безударнмй 
гласний в корне слова», способи проверки написання слов с зтой орфо
граммой. Затем учащимся предлагается назвать имена существительнне с 
безударним окончанием и пояснить, каким же способом можно проверить 
у них написание окончания. Возникает затруднение. Учащиеся обращают- 
ся к таблице «Имена существительнне І склонения» [5, с.112. -  Ч.І.], на- 
блюдают за окончаниями зтих существительних, сравнивают ударнне и 
безударние окончания и приходят к виводу: ударнне и безударние окон- 
чания имен существительних одинаковие., позтому их можно проверить с 
помощью слов того же склонения с ударним окончанием (страна', стране
— шко'ла, шко'ле).]

Таким образом, в процессе записи услишанного слова, словосочета- 
ния, прєдложения ученик должен виполнить несколько программ дейст- 
вий, каждая из которих включает в себя последовательннй ряд действий:



1) обнаружить орфограмму (внделить опасное место);)
2) распознать орфограмму: определить ес тип и место в слове: в при- 

ставке, корне, суффиксе или окончании (если орфограмма в окончании, 
определить часть речи);

3) вибрать соответствующую программу решения орфографической 
задачи.

Например, для обозначения на письме безударного гласного в слове:
-  если он находится в корне, подобрать родственное слово или изме- 

нить проверяемое слово так, чтоби безударньїй гласннй стал ударннм;
-  в окончании имени существительного, определить склонение;
-  в окончании прилагательного поставить вопрос;
-  в окончании глагола, определить спряжение;
4) реализовать вьібранную программу;
5) осуществить орфографический самоконтроль.
Каждая ступень орфографического действия имеет свою методику 

работьі, но всех их обьединяет позиция звука в слове: обозначение на 
письме звука в слабой позиции требует нахождение звука в сильной пози- 
ции, буквой которого и обозначается звук слабой позиции.

Так, безударние гласньїе (слабая позиция) обозначаются на письме 
той же буквой, что и под ударением (сильная позиция); Буквьі согласного 
звука, в написании которьіх сомневаемся, обозначаются теми же буквами, 
что и перед буквами гласного звука (а так же перед сонорними и в): суг- 
роб, потому что сугробн, грибки -  грибок.

Сильную позицию звука следует искать в той же части слова. По- 
зтому очень важними для учащихся являются умения изменять слова и 
подбирать родственньїе слова. Осознание учащимися словообразователь- 
них связей между словами виступает важним средством развития язико
вого чутья, помогает усвоить словарное богатство язика, а главное — фор- 
мирует орфографическое умение подбирать однокоренние слова, ориенти- 
роваться в структуре родственньїх слов.

Как видим, орфограмма работает в процессе обучения в том случае, 
если школьник ее замечает и умеет контролировать ход и результати ви- 
полнения задания.

Среди причин, порождающих ошибки учащихся, можно назвать сле- 
дующие:

1) не видит орфограмми (нет орфографической зоркости);
2) орфограмму видит, но ошибочно ее определяет;
3) допускает ошибку на одной из ступеней алгоритма проверки;
4) не понимает значення слова, словосочетания, предложения;
5) работает медленно, не успевает применить правило.
В зтой связи необходимо, чтоби все действия учеников вначале со- 

провождались обьяснением, осуществляемьім в громкой речи (сначала 
комментирует учитель, затем сами ученики). Постепенно происходит про-
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цесс перехода от внешнеречевой формьі вьіполнения действия к внполне- 
нию действия во внутренней речи. Зто умение обеспечивает учащимся ов- 
ладение умением находить орфограммьі по определенньїм опознаватель- 
ньім признакам.

Например, чтобьі определить одно лишь окончание в словоформе в 
тетради -  в тетрадке, ученику необходимо совершить ряд последова- 
тельньїх умственньїх операций: 1) определить часть речи; 2) узнать род 
существительного, поставив его в начальную форму; 3) определить чис
ло; 4) поставив вопрос, определить падеж существительного; 5) опреде
лить склонение; 6) вспомнить, что именно у существительних ж. р., 3-го 
склонения в ед. ч. в предл. пад. пишется окончание -И, а у существитель
ного 1 склонения при тех же грамматических значеннях -  окончание -  
Е. Если ученик все зто помнит и у него развито язьїковое чутье, он напи- 
шет правильно.

Дети, у которьіх на достаточном уровне сформирована орфографиче- 
ская зоркость, работают по такому плану:

1. Нахожу орфограмму.
2. Определяю место орфограмми в слове и називаю ее.
3. Вспоминаю правило.
4. Подбираю проверочное слово.
5. Записиваю слово.
6. Графически обьясняю написание.
Такой алгоритм работи учащегося показнвает, что у него, с одной 

сторони, развита орфографическая зоркость, с другой, он сознательно поль- 
зуется правилами правописания. При зтом последовательность его осущест
вления отражает реальний ход нахождения письменной форми слова, в ко- 
тором имеются злементи, не заданнне однозначно произношением.

Например, возьмем словоформу (к) лошадке. Разбирая ее, ученик 
рассуждает так:

[лаша’тки]. -  в слове три слога: ло -  ша -  тки. Ударний слог -  [ш а],
Произношу звуки:
[л] -  согласний, твердий, звонкий, непарний, обозначаю буквой

«ель»;
[а] -  гласний, безударний, может бить обозначен разними буквами: 

а и о; ставлю вопросительньїй знак.
[ш] -  согласний, твердий, глухой, парний, перед гласним, обозна

чаю буквой « ша»..
[а] -  гласний под ударением, пишу букву а.
[т] -  согласний, твердий, глухой, парний, произносится перед пар

ним глухим согласньїм, может бить обозначен буквами т и д\ ставлю во
просительньїй знак.

[к'] -  согласний, мягкий, глухой, парний перед гласним, обозначаю 
буквой «ка»
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[и] -  гласннй, безударньїй звук, сомневаюсь, какой буквой обозна- 
чить, ставлю вопросительньш знак.

Перехожу к определению «опіибкоопасньїх» мест (орфограмм), тех 
которьіе по звуку установить бьшо нельзя. Первая орфограмма -  в корне. 
Подбираю родственное слово, в котором гласний в корне под ударением: 
лошадь. Значит, нужно писать букву о. Вторая орфограмма тоже в корне. 
Ищу однокоренное слово, чтоби согласньш в зтом корне бьш перед глас- 
ньім, -  лошади. Надо писать букву <3. Последняя орфограмма в окончании. 
Слово лошадка -  существительное первого склонения, подбираю сущест- 
вительное того же склонения с ударним окончанием -  рука, подставляю 
его вместо моего слова: к руке. Значит, надо писать к лошадке.

Особенность фонетико-орфографического разбора следующая:
1) Идя от звука к букве, ученик не просто характеризует звук, но 

специально обьясняет его позицию в данной словоформе (для гласних -  
место по отношению к ударению, для согласньїх -  перед каким звуком на- 
ходится);

2) В том случае, если звук не указивает однозначно на букву (может 
бить обозначен разними буквами при том же звучании), против него ста- 
вится знак вопроса, которий обозначает наличие орфограмми или, други
ми словами, постановку орфографической задачи;

3) Производится решение орфографической задачи в данной части
слова.

Таким образом, формирование орфографической грамотности про- 
ходит путем виработки у учащихся орфографической зоркости: обнаруже- 
ние орфограмми —*■ определение типа конкретной орфограмми по опозна- 
вательннм признакам —»■ сопоставление и различение орфограмм —► при- 
ведение собственних примеров на определенную орфограмму или на раз- 
личние орфограмми.
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