
ТЕМА: РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ НА ЛЕКСИЧЕСКОМ УРОВНЕ

Развитие речи  детей  на  лексическом  уровне  предусматривает  четыре  основные
линии:

1. Обогащение словаря, т.е. усвоение новых, ранее не-известных учащимся слов, а
также новых значений тех слов, которые уже имелись в словарном запасе. Это достигается
средством прибавления к словарю ребенка ежедневно 4-6 новых словарных единиц.

2.  Уточнение  словаря  --  это  словарно-стилистическая  работа,  развитие  гибкости
словаря,  его  точности  и  выразительности,  которая  включает  в  себя:  --  наполнение
содержанием тех слов, которые усвоены не вполне точно, что обеспечивается включением
их в контекст, сопоставлением и сравнением с другими словами; - усвоение лексической
сочетаемость слов, в том числе во фразеологичеких единицах; 

- усвоение иносказательных значений слова, многозначности слов;
-  усвоение  синонимики  лексической  и  тех  оттенков  смысловых  значений  слов,

которые свойственны Отдельным синонимам в синонимической группе.
3.Активизация словаря, т.е. перенесение как можно большего количества слов из

словаря  пассивного  в  словарь  активный.  Слова  включаются  в  предложения  и
словосочетания,  вводятся  в  пересказ  прочитанного,  в  беседу,  в  рассказ,  изложение  и
сочинение.

4. Устранение нелитературных слов, перевод их из активного словаря в пассивный.
Имеются в виду слова диалектные, просторечные, жаргонные, которые дети усвоили под
влиянием речевой среды.

Активизация деятельности младших школьников в лексической работе выражается
глав-ным  образом  в  том,  что  основными  в  их  работе  по  усвоению  новых  знаний
становятся творческая переработка в сознании учеников получаемой научной информации
и  решение  поставленных перед  ними  познавательных задач.  Это  стимулируется  такой
подачей  учебного  материала  со  стороны  учителя,  которая  исключала  бы  возможность
получения  школьниками  готовых  выводов  и  вооружала  их  материалом  для
самостоятельных умозаключений, указы-вала наиболее рациональные пути усвоения этого
материала.  Для  этого  широко  используются  личные  наблюдения  учащихся  по
специальным заданиям учителя, привлечение и анализ учащимися фактов из их личного
жизненного опыта, проведение на уроках учебных опытов, обобщение однозначного, но
вариативного мате-риала по изучаемому вопросу, полученного из нескольких источников.

Активизация  познавательной деятельности  достигается  в  условиях  тесной связи
теории  и  практики  в  обучении.  Закрепление,  обогащение  и  систематизация  знаний
осуществляются в процессе их осознанного применения, предполагающего теоретическое
обоснование  практических  действий,  с  одной  стороны,  и  практическое  приложение
законов и правил -- с другой. Частые переходы от теории к практике и наоборот являются
одним  из  условий  развития  учащихся,  успешного  овладения  знаниями.  Упражнениям
должно  предшествовать  усвоение  тех  исходных  теоретических  положений,  которые
определяют содержание выполняемых практических действий. Только в этом случае при
упражнении осуществляется сознательное применение теоретических знаний.

Активизация деятельности младших школьников при лексической работе связана с
при-менением большого многообразия форм проверки знаний, проведением разного рода
упражнений и видов работ, контрольных письменных и графических работ. Важно, чтобы
проверочные работы по  своему характеру и  содержанию не  повторяли тренировочных
упражнений,  а  ставили  ученика  в  новую  ситуацию,  требовали  от  него  проявления
известной самостоятельности в практическом применении и реализации навыков в самых
разнообразных  случаях.  Поиски  путей  активизации  деятельности  школьников  привели
дидактов к идее проблемного обучения.

Активизация  словаря  --  одно  из  важнейших  направлений  словарной  работы  на
уроках,  поэтому задача учителя --  помочь учащимся овладеть сочетаемостью и сферой



применения пассивных слов, чтобы перевести их в активный словарный запас учащегося.
Слово  считается  активизированным,  если  ученик  использовал  его  хотя  бы  один  раз  в
пересказах,  расска-ах.  диалогах,  письмах,  сочинениях  и  т.д.  Владение  словом
подразумевает знание его семантики, сочетаемости и сферы употребления.
Важнейшим из аспектов развития речи учащихся является обогащение словарного запаса.
Объяснение слова -- это лишь первый этап в процессе обогащения словаря учащих-ся. Для
того  чтобы слово  стало  для  ученика  «своим»,  т.е.  вошло в  активный словарь,  нуж-на
большая работа. Опыт работы по развитию речи подсказывает, что шаблон и стихийность
здесь  недопустимы.  Нужна  последовательная,  гибкая,  постоянная  работа  над  словом,
которая планируется на каждый урок.
С целью активизации словаря работу можно представить в  виде следующих основных
этапов.
1. Толкование слова с помощью одного или нескольких приемов:
а) контекста;
б) подбора синонима или антонима;
в) оборота, включающего в себя уже известное однокоренное слово;
г) описательного оборота.
2. Чтение и запись слова (работа над орфоэпией и орфографией).;
3.  Работа  над  образцами  употребления  слова  (готовыми  словосочетаниями  и  предло-
жениями).
Учитель знакомит детей с готовыми словосочетаниями и предложениями, включающими в
себя изучаемые слова. Некоторые из них могут быть записаны под диктовку.
4. Работа над семантическими связями слова.

Важнейшим из аспектов развития речи учащихся является обогащение словарного запаса.
Подробный анализ практикуемых в современной школе приемов словарной работы привел
нас к  выводу,  что  обогащению словаря учащихся способствует прежде всего  опора на
элементы этимологии.

Обращение к происхождению слова позволяет осознать значение исторического корня, к
которому  оно  восходит,  и  та-ким  образом  более  глубоко  понять  семантику  данной
лексической  единицы  и  при-чины  ее  современного  правописания.  Вследствие  этого  в
лингводидактике  на-ряду  с  общепринятыми  способами  толкования  значения  слова
выделяют этимологический способ'.

Система словарной работы с опорой на этимологию и, в частности, описанные способы
закрепления  лексики,  освоенной  с  помощью  этимологического  анализа,  способствуют
формированию у школьников умения замечать новые слова и объяснять их значение и
правописание с опорой на значение исторических корней, к которым они восходят, или
элементов,  из  которых  они  со-стоят.  Следствием  этого  становятся  следующие
положительные изменения непосредственной речевой деятельности учащихся: во-первых,
значительно  повышается  орфографическая  грамотность  в  тех  случаях,  когда  значение
данной  лексической  единицы  анализируется  с  опорой  на  ее  этимологию,  во-вторых,
совершенствуется  синтаксический  строй  речи.  Кроме  того,  вследствие  обогащения
словаря с опорой на этимологию у младших школьников формируется представление о
языке  как  о  развивающемся  явлении,  о  связи  языка  с  историей  страны,  на-рода,  о
взаимодействии  языков  мира,  закладываются  основы  лингвистического  мышления.
Этимологический  анализ  способствует  развитию  логического  мышления  учащихся,
активизации познавательных процессов, воспитанию интереса к языку.

Словарный  запас  младших  школьников  продолжает  оставаться  ограниченным,  в
частности,  по  лексике  человеческих  отношений.  Усвоение  слов  данной  группы  имеет
огромное  значение  в  воспитании  правильных  норм  поведения.  Главная  причина
недостаточного  запаса  нравственных  представлений  и  уровня  их  обобщенности,  по
мнению  психологов,  заключается  в  том,  что  эта  тематическая  группа  усваивается



школьниками стихийно, эмпирически, без руководства со стороны учителя.

Выделение этих слов в особую группу в процессе обучения обусловлено рядом при-чин
лингвистического,  методического,  дидактического  и  психологического  характера.  Изу-
чение лексики человеческих отношений даст учащимся больше знаний о языке, облегчит
усвоение грамматических понятий,  окажет благотворное  влияние  на  формирование на-
выков правописания, повысит интерес к занятиям языком, позволит формировать у детей
нравственные представления.

С  целью обогащения  словаря  учащихся  данной лексикой  можно  использовать  задания
следующего характера:
1) узнавание в тексте слов, относящихся к лексике человеческих отношений;
2) подбор к данному слову синонимов и нахождение их в тексте, выяснение сходства и
различия в значении;
3)  подбор  к  данному  слову  антонимов,  нахождение  в  тексте  антонимических  пар  и
выяснение их значений;
4) работа над прямым и переносным значением слов:
5) употребление речевых оборотов;
6) работа с пословицами и поговорками;
7) работа со словарями;
8) выполнение различных видов творческих работ.

В ближайшее время лексический фрагмент урока русского языка со словарями должен
стать  обязательным  в  любом  классе,  а  работа  с  разными  типами  словарей  должна
превратиться в необходимость. Такая позиция определена «Требованиями к уровню под-
готовки  обучающихся,  оканчивающих  начальную  школу»  Примерной  про-граммы  по
русскому  языку,  которые  ставят  задачу  научить  младших  школьников  «сравнивать,
различать словари, справочники», а также пользоваться ими [3, 73]. С учетом этой задачи
все  авторские  программы в числе обязательных умений и навыков по русскому языку
указывают работу со  словарями,  а  в  справочные аппараты учебников включают самые
разные  типы  вспомогательных  словариков.  В  большинстве  учебников  предлагают-ся
упражнения, в которых есть задания для работы со словарями.

Все  это  предполагает  методическую  подготовку  учителя  к  развитию  у  младших
школьников умения пользоваться лингвистическими словарями.  Прежде всего для этой
системы  необходимо  определить  перечень  умений,  которые  являются  составными
действиями (операциями) сложного умения пользоваться словарями.
I. Элементарные умения, базовые для умения пользоваться словарями:
1. Пользоваться вспомогательными словарями учебников.
2. Внимательно вчитываться в текст вступительной статьи.
3. Определять единицу описания по названию словаря.
4. Работать с алфавитным словоуказателем.
5. Составлять и запоминать план структуры словаря.
6. Составлять и запоминать план структуры словарной статьи.
7. Работать с условными знаками, символами, условными сокращениями.
8. Использовать при работе со словарями чтение-просмотр и чтение-поиск.
II. Умения более сложного характера, базовые для умения пользоваться словарями:
1. Использовать при работе со словарями разные виды избирательного чтения.
2. Знать структурные элементы словаря.
3. Знать различные типы словарей.
4. Уметь сравнивать словари одного типа, находить сходство и отличия.
5.  Пользоваться  планами  обобщенного  характера  в  работе  с  разными  словарями,  в
соответствии с ними готовить рассказ о словаре.
6.  Овладеть  умением  работать  с  орфографическим  словарем  при  организации
самоконтроля  и  взаимопроверки  творческой  работы  по  развитию  речи  (изложения,



сочинения).
7. Уметь работать с несколькими словарями в связи с редактированием текстов творческих
работ по развитию речи (изложений, сочинений).


