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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме поиска путей развития орфографической 

зоркости младших школьников. Решение данной проблемы обусловлено ежегодным снижением пока-

зателя орфографической грамотности детей согласно статистическим данным всероссийских прове-

рочных работ за период с 2017 по 2019 год. Одной из основных причин такого снижения является недо-

статочная сформированность у детей орфографической зоркости и низкая мотивация к орфографиче-

ской работе в начальной школе. Актуальной также является потребность учителей в практических 

пособиях по развитию орфографической зоркости младших школьников. Цель статьи – представить 

новый вариант развития орфографической зоркости, связанный с использованием орфографических 

упражнений с фразеологизмами.  

Для решения проблемы использовались методы теоретического анализа педагогических и мето-

дических исследований, анализ современных учебно-методических комплектов, диктант, тестирова-

ние, модифицированная диагностика уровня осознанности орфографических действий Т. Г. Рамзаевой. 

Осуществлялся количественный и качественный анализ полученных данных. 

В статье описана структура и содержание разработанных авторами упражнений, которые на ос-

нове специального подбора фразеологизмов и предусмотренных при работе с ними каждый раз меня-

ющихся приемов мыслительной деятельности, направлены на развитие орфографической зоркости 

младших школьников. Предлагаемые упражнения способствуют активизации познавательного интере-

са младших школьников, повышают эмоциональный уровень работы учащихся, снимают напряжен-

ность и предупреждают утомление. В статье приведены примеры орфографических упражнений с фра-

зеологизмами. 

Новизна и теоретическая значимость исследования состоит в обосновании процесса развития 

орфографической зоркости младших школьников в процессе использования разработанных авторами 

орфографических упражнений с фразеологизмами. 

Результаты исследования могут быть использованы в процессе обучения младших школьников 

и при дальнейшей разработке проблемы развития орфографической зоркости в младшем и среднем 

звене общеобразовательной школы. 

 

Ключевые слова: младшие школьники, орфографическая зоркость, фразеологизмы, орфограм-

ма, опознавательные признаки орфограмм, орфографические упражнения, начальная школа.  

 
Одной из основных задач дисциплины «Русский язык» в начальной школе является 

формирование у учащихся орфографической грамотности. Это отражено в результатах освое-
ния основной образовательной программы в части «выпускник сможет применять орфогра-
фические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при запи-
си собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное; осозна-
вать место возможного возникновения орфографической ошибки; при работе над ошибками 
осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающие 
предотвратить ее в последующих письменных работах» [19]. Указанные результаты связаны 
с формированием у детей отношения к правильной устной и письменной речи как показате-
лям общей культуры человека и проявления собственного уровня культуры. Как справедливо 
отмечает М. Р. Львов, орфографическая грамотность является составной частью общей язы-
ковой культуры, залогом точности выражения мысли и взаимопонимания. Культура речи – 
это «одежда мысли», по которой обычно сразу и безошибочно определяют уровень образо-
ванности человека [16, с. 3]. О влиянии орфографической грамотности на письмо, чтение и 
понимание содержания читаемого указывается и в зарубежных исследованиях. Например,  
C. Mimmea, J. Ricketts b S. Helen Deacon пришли к выводу о том, что орфографический анализ 
слова предшествует его прочтению и пониманию смысла читаемого в целом [29].  
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С целью оценки уровня общеобразовательной подготовки обучающихся 4 класса по 

русскому языку в соответствии с требованиями ФГОС НОО, в том числе в части сформирован-

ности орфографической грамотности, в конце 4 класса проводятся всероссийские провероч-

ные работы. Для диагностики сформированности орфографической грамотности использу-

ются задания 1, 8, 15. Задание 1 позволяет оценить традиционное базовое умение обучаю-

щихся правильно писать текст под диктовку, соблюдая при письме изученные орфографи-

ческие и пунктуационные нормы, умение находить, исправлять орфографические и пунктуа-

ционные ошибки в написанном тексте, осознать причины их появления и способы предотв-

ращения в последующих письменных работах [18]. Задание 8 направлено на построение 

речевого высказывания заданной структуры (вопросительное предложение) в письменной 

форме по содержанию прочитанного текста; умения задавать вопросы по содержанию текста 

и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста также с соблюдением орфографи-

ческих и пунктуационных норм. Задание 15 предусматривает на основе данной информации 

и собственного жизненного опыта обучающихся определение конкретной жизненной ситуа-

ции для адекватной интерпретации данной информации, соблюдая при письме изученные 

орфографические и пунктуационные нормы; интерпретацию содержащейся в тексте инфор-

мации. Достижение планируемых результатов по заданиям 1, 8, 15 в период с 2017 по 

2019 год по Российской Федерации представлено в таблице 1 [18]. 

 

Таблица 1 

Достижение планируемых результатов по заданиям 1, 8, 15 ВПР в 2017–2019 гг. (%) 
№ задания 2017 2018 2019 

1К1 67 66 63 

1К2 89 90 89 

8 70 69 68 

15К1 52 47 49 

15К2 47 43 42 

 

Анализ данных таблицы показывает, что в 2019 году по сравнению с 2018 годом по четы-

рем из пяти показателей наблюдалось явное снижение. И, несмотря на целенаправленную под-

готовку детей к всероссийским проверочным работам, введения в систему образования совре-

менных технологий, «учащиеся по-прежнему не достигают высокого уровня орфографической 

грамотности, о чем свидетельствуют итоговые контрольные работы» [7, с. 111]. В настоящее 

время данная проблема обостряется в связи с нежеланием современных обучающихся читать 

художественные произведения, отсутствием интереса к урокам русского языка. Как справедли-

во отмечает О. Н. Кондратьева, традиционные методики обучения орфографии оказываются в 

таких условиях малоэффективными [14, с. 118]. Данный факт подтверждает необходимость по-

иска новых методов и приемов орфографической работы в начальной школе. 

Следует сказать, что указанная проблема для методики не нова. Она всегда волновала ме-

тодистов и практикующих учителей начальной школы. Большой вклад в решение этой пробле-

мы внесли такие ученые, как Д. Н. Богоявленский, Н. И. Жинкин, М. Т. Баранов, Т. Г. Рамзаева,  

М. Р. Львов, М. С. Соловейчик и другие.  

Впервые понятие орфографическая зоркость было введено российским педагогом, ме-

тодистом русского языка и литературы В. П. Шереметевским. Под орфографической зорко-

стью в его исследованиях понимается «пристальное внимание при чтении и списывании к 

орфографической стороне слова, умение замечать те места в слове, которые могут затруд-

нить пишущего» [27, с. 144]. М. С. Соловейчик определяет это умение как «выработанную спо-

собность обнаруживать те места в словах, где письменный знак не определяется произноше-

нием» [23, с. 104]. М. Р. Львов утверждает, что орфографическая зоркость – это «способность, 

умение быстро обнаруживать в тексте, который предназначен для записи или уже написан, 

орфограммы, а также определять их типы» [15]. В приведенных определениях понятия орфо-

графической зоркости можно выделить общие существенные признаки – умение видеть ор-

фограмму и определять ее тип.  

Развитие умения видеть орфограммы – процесс сложный и долгий. В методике началь-

ного языкового образования описаны традиционные приемы, применяемые в течение мно-

гих лет и направленные на языковое развитие обучающихся. М. С. Соловейчик отмечает целе-

сообразность начала работы по формированию орфографической зоркости одновременно с 
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обучением двум видам чтения: орфоэпическому и орфографическому [23, с. 114]. Про необхо-

димость проговаривания для развития орфографической зоркости писал Н. И. Жинкин. Он 

указывал на необходимость использования орфографического проговаривания учащимся 

всех слов до их записи [9, с. 363]. Орфографическое проговаривание основано на произнесе-

нии слова таким образом, чтобы каждая фонема была в сильной позиции. Использование та-

кого приема способствует автоматизации орфографического навыка. Это связано с включе-

нием разных видов памяти: зрительной, слуховой и речедвигательной. Linnea C. Ehri также 

указывает на зависимость прочного запоминания правописания слов от их, во-первых, зри-

тельного восприятия, орфоэпического и орфографического произнесения и, во-вторых, выяс-

нения лексического значения [31]. 

По мнению Е. С. Антоновой, «правильная работа по формированию фонематического 
слуха в период обучения грамоте подготавливает почву для формирования орфографической 

зоркости» [2, с. 377]. В это время у учащихся складываются звуко-буквенные эталоны слов, а в 

дальнейшем – и орфографические. Одной из причин низкой орфографической грамотности 

современных детей Е. С. Антонова называет то, что дети практически перестали читать, но 
именно чтение произведений разных жанров позволяет расширять словарный запас и по-

полнять его «орфографическими эталонами слов» [2, с. 378]. Для решения данной проблемы 

автор предлагает проводить на уроке пятиминутку зоркости, во время которой дети слушают 
небольшой текст и поднимают семафорчики, когда услышат заданную учителем орфограм-

му» [2, с. 379]. При их систематическом включении в уроки русского языка у учащихся выра-

батывается непроизвольное внимание к графическому составу слов. 

Большой вклад в решение проблемы формирования орфографической зоркости внес  
М. Т. Баранов, который полагает, что «орфографическая зоркость формируется в результате 

применения специальной методики. Ее развитие начинается с различения в словах написа-

ний по произношению и написаний по правилам. Для их различения учащимся предлагаются 

задания: назвать, подчеркнуть написания либо только одного типа, либо обоих типов» [17,  
с. 160]. Развитию орфографической зоркости, по мнению ученого, способствует работа, 

направленная на обучение учащихся самоконтролю, орфографический разбор, диктант «Про-

веряю себя». 
Г. Х. Агапова описывает развитие орфографической зоркости на основе поэтических 

произведений с акцентом на краеведческом материале [1, с. 32].  

В исследованиях учителей-практиков также представлен опыт формирования и разви-

тия орфографической зоркости детей. Е. А. Иванова использует в своей практике таблицы, 
алгоритмы, лингвистические игры, тесты, списывание, письмо по памяти, самодиктанты, 

диктанты с взаимопроверкой, комментированное письмо, выборочное списывание. При рабо-

те со словарными словами использует этимологические словари, поскольку историческая 

справка не только позволяет лучше запомнить слово, но и расширяет словарный запас детей 
[12, с. 3]. Е. С. Банина предлагает использовать игровые упражнения [4, с. 73].  

Наряду с традиционным подходом к развитию орфографической зоркости в начальной 

школе разрабатывается и нетрадиционный подход. Он используется в начальных классах 
сравнительно недавно и направлен не только на языковое развитие, но и на параллельное 

совершенствование других важнейших сторон личности обучающихся, от которых в большой 

степени зависит успех педагогической деятельности в целом и по русскому языку в частно-

сти. Такой подход, например, представлен в исследованиях Г. А. Бакулиной. Автором разрабо-
тано и обосновано применение приемов, предусматривающих формирование и дальнейшее 

совершенствование орфографической зоркости на основе взаимосвязанного интеллектуаль-

ного, языкового и речевого развития детей [3]. Важность перехода от традиционного метода 

обучения орфографии к применению нетрадиционных, в том числе исследовательских, зада-
ний подчеркивается в исследованиях Т. А. Талаповой и И. Н. Серегиной [24]. 

Отмечая важность традиционных приемов развития орфографической зоркости детей в 

тщательной проработке и закреплении полученных орфографических знаний на практике, сле-
дует отметить их однотипность, отсутствие эмоционального компонента, а следовательно, и 

мотивации обучающихся к орфографической работе. Поддерживая идею Г. А. Бакулиной о 

необходимости активизации психических процессов, стимулирования мыслительных умений 

детей, включения различных сторон интеллекта во время выполнения орфографических 
упражнений, считаем возможным и необходимым, во-первых, сделать акцент на используемом 

в упражнениях языковом материале – фразеологизмах, которые могут способствовать возбуж-
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дению интереса детей к работе с непривычными для них единицами языка [28, с. 399].  

Во-вторых, важно изменить подход к формулировке заданий и предусмотреть выполнение 
мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, установления причинно-следственных 

связей и др., направленных на обеспечение более высоких результатов в развитии орфографи-

ческой зоркости. П. С. Жедек отмечала, что «навык нахождения орфограмм необходимо специ-
ально формировать. Однако при выполнении заданий, приведенных в учебниках по русскому 

языку, учащимся, как правило, не приходится задумываться над этим: на местах орфограмм они 

видят пропуски букв» [8, с. 36]. Поэтому следует далее разрабатывать нетрадиционные приемы, 

которые активизируют работу учащихся, а значит, будут более эффективны.  
Учитывая важность работы с опознавательными признаками орфограмм, обеспечения 

сознательности через мотивацию орфографической работы и применения нетрадиционного 

подхода к формулированию заданий к упражнениям в развитии орфографической зоркости 

младших школьников, нами был проведен педагогический эксперимент. Целью стала разра-
ботка методических условий развития орфографической зоркости учащихся четвертых клас-

сов на основе использования орфографических упражнений с фразеологизмами.  

Фразеологизм – это устойчивая и воспроизводимая раздельнооформленная единица 
языка, состоящая из компонентов, наделенная целостным (или – реже – частично целостным) 

значением и сочетающаяся с другими словами [10, с. 19]. Для определения фразеологизмов  

В. П. Жуков предложил следующие критерии (признаки): устойчивость, воспроизводимость, 

семантическая целостность, расчлененность своего состава (раздельнооформленное строе-
ние), незамкнутость (открытость) структуры [11, с. 5]. 

Использование фразеологизмов в качестве дидактического материала для упражнений 

позволяет, с одной стороны, сформировать у обучающихся положительную мотивацию к ор-

фографической работе, повысить эмоциональный уровень работы, снять напряженность и 
предупредить утомление детей. Фразеологизмы способны вызвать живой интерес благодаря 

способности «актуализировать главный замысел контекста, разнообразить его информатив-

ные возможности, создавать новые образы и ассоциации, тем самым вызвать живой интерес у 
аудитории» [25, с. 242]. С другой стороны, внутренние возможности фразеологизмов как еди-

ниц аналитического строения позволяют оказать усиленное влияние на развитие мысли-

тельных умений младших школьников [13, с. 55]. 

В исследованиях Н. Н. Елисеевой отмечено, что возраст 7–12 лет является наиболее бла-
гоприятным для работы с фразеологическими оборотами. Доказано, что в дошкольном воз-

расте дети понимают фразеологические единицы буквально, а к 7 годам могут интерпрети-

ровать идиоматические выражения, опираясь на контекст. К 12 годам у учащихся развивается 

это умение до уровня «потолка» [30]. О важности использования фразеологизмов в школьном 
образовании, в том числе и в начальной школе, говорят исследования современных ученых-

методистов (Е. Н. Лагузова, Е. И. Рогалева, И. А. Чиликова и др.). Однако исследований, кон-

кретных практических приемов, посвященных развитию орфографической зоркости на осно-
ве фразеологизмов недостаточно. А. М. Чепасова отмечает, что фразеологизмы не изучаются 

по программе ни в младших, ни в средних, ни в старших классах средней школы, ни в высшей 

школе системно, в одном ряду со всеми разделами русского языка [26, с. 166]. 

 

Методы. В исследовании приняли участие обучающиеся двух четвертых классов в ко-

личестве 51 человек. Базой исследования стала одна из школ города Кирова. 

На первом этапе эксперимента нами было проведено три диагностики: диагностика 

уровня осознанности орфографических действий Т. Г. Рамзаевой с целью проверки знаний и 
умений обучающихся четвертых классов находить орфограммы в словах, определять их типы, 

подбирать проверочные слова и приводить свои примеры на соответствующее орфографиче-

ское правило; диктант, проведенный в соответствии с требованиями всероссийских прове-
рочных работ. Полученные результаты по обеим диагностикам показали средний уровень 

сформированности орфографической зоркости четвероклассников (см. рис. 1). 

Качественный анализ полученных данных позволяет сделать следующие выводы: осо-

бые трудности возникают у детей с определением типов орфограмм раздельное написание 
предлогов, гласный и согласный в неизменяемой на письме приставке и безударное окончание 

имен существительных. Многие четвероклассники не различают орфограммы непроизноси-

мый согласный в корне и непроверяемый согласный в корне друг от друга. Треть учащихся в 

обоих классах затрудняются в определении опознавательных признаков орфограмм, неверно 
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определяют тип орфограмм и, следовательно, допускают ошибки в написании текстов и их 

проверке. 
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Рис. 1. Результаты формирующего этапа эксперимента 

 

Беседа с учителями по вопросам организации в классе работы по развитию орфографи-

ческой зоркости показала, что учителя в своей работе акцентируют внимание на заучивании 

правил правописания, их отработке на языковом материале, систематическом проведении 
различных видов списываний и диктантов. Между тем, не проводят целенаправленной рабо-

ты по определению и запоминанию опознавательных признаков орфограмм, используют 

традиционные приемы орфографической работы, не заботятся о дополнительной мотивации 

и развития интереса детей. 
На основе полученных результатов были разработаны орфографические упражнения с 

фразеологизмами и обоснованы методические условия их составления и применения. 

Разработанные нами упражнения являются продолжением исследований Г. А. Бакули-

ной в разработке нетрадиционного подхода к развитию орфографической зоркости младших 
школьников, который проявляется, во-первых, в специальной компоновке фразеологизмов к 

каждому упражнению, исходя из типа орфограмм в них и их опознавательных признаков, уче-

та доступности понимания четвероклассниками; во-вторых, нетрадиционный подход про-
слеживается в формулировке поисковых заданий, связанной с включением в работу с фразео-

логизмами различных мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

установления причинно-следственных связей и др. 

В основе построения упражнений лежит принцип взаимосвязанного развития орфогра-
фических, мыслительных и речевых умений четвероклассников. 

Структура упражнений имеет следующие части: название, описание проблемной ситуа-

ции, основное задание, связанное с выполнением действий с фразеологизмами и развитием 

орфографической зоркости, дидактический материал, дополнительное задание. Сквозным 
персонажем во всех упражнениях является Фразик, который сталкивается с орфографиче-

скими трудностями во фразеологизмах и обращается за помощью в их решении к обучаю-

щимся. Диалоговая форма общения с персонажем является дополнительным инструментом 
мотивации детей. 

В названии упражнения, как правило, отражается суть проблемной ситуации и то дей-

ствие, которое необходимо осуществить с фразеологизмами, например, упражнение «Фразик 

изучает анатомию» содержит фразеологизмы, в составе которых имеется компонент, обозна-
чающий часть тела. Детям необходимо помочь Фразику в их определении и написании. 

Следующая структурная часть – описание проблемной ситуации. В нее обычно попадает 

Фразик. Ситуации, как правило, связаны с семантикой фразеологизмов, их происхождением, 
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употреблением в речи и орфограммами в них. Например, в упражнении «Фразик играет в 

прятки» предлагается следующая ситуация «Фразик играет в прятки со своими друзьями-
фразеологизмами. Все фразеологизмы спрятались на карте (см. рис 2). Но Фразик плохо в ней 

ориентируется».  
Далее следует основное задание, связанное с выполнением определенного мыслитель-

ного действия с фразеологизмами и развитием орфографической зоркости. Например, «Ребя-
та, Фразик просит помочь ему найти фразеологизмы на карте и вписать их в предложения, 
ориентируясь на тип орфограммы в нарицательном имени существительном».  

 

 
Рис. 2. Приложение к упражнению «Фразик играет в прятки» 

 

Выполнение основного задания предусматривает активизацию умений анализа, синте-
за, сравнения, классификации, установления причинно-следственных связей при работе с 
фразеологизмами. Например, в этом задании обучающимся необходимо сначала изучить кар-
ту, найти подсказки и, ориентируясь на них, определить фразеологизмы. При этом задей-
ствуются операции анализа и синтеза. 

Отбор фразеологизмов для упражнений осуществляется с учетом доступности понима-
ния их значений учащимися 4 класса, соответствия фразеологизмов определенному типу ор-
фограмм, их коммуникативной значимости, образовательно-воспитательной направленно-
сти. Для каждого упражнения фразеологизмы объединяются с учетом наличия в них общих 
компонентов, например, фразеологизмы с числовым компонентом, фразеологизмы-топони-
мы, фразеологизмы-зоонимы и т. д. Например: Египетский труд, Казанская сирота, Китай-
ская стена, Москва слезам не верит, Китайские церемонии, в Тулу со своим самоваром, окно в 
Европу, язык до Киева доведет – имеют в своем составе компонент – топоним. 

Дополнительное задание к упражнениям преследует две цели: активизацию фразеоло-
гизмов в речи детей с одновременным развитием орфографической зоркости. Оно преду-
сматривает на основе данной информации (фразеологизма) и собственного жизненного опы-
та обучающихся определить конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпрета-
ции данной информации (фразеологизма), соблюдая при письме изученные орфографические 
и пунктуационные нормы. Введение данного задания обосновано целенаправленной подго-
товкой детей к выполнению задания 15 всероссийских проверочных работ. 

Ниже приведены примеры орфографических упражнений с фразеологизмами. 
Название упражнения 1. «Звери в клетке» 
Проблемная ситуация. Фразик гулял по фразеологическому заповеднику и обнаружил, 

что непослушные животные убежали из своих фразеологизмов. А их комнаты, в которых они 
должны были находиться, остались пустыми.  

Задание. Помоги Фразику вернуть животных во фразеологизмы и размести их в нужные 
комнаты по опознавательному признаку орфограммы в слове, указывающем на животное. 
Фразик предупреждает, что среди фразеологизмов есть те, которые не живут ни в одной из 
трех комнат. 



Вестник Вятского государственного университета, 2021, № 2 (140) 

© ВятГУ, 2021         ISSN: 2541–7606                                                                                                              Педагогические науки 
 

86 

Обрати внимание! Слова в справке даны в именительном падеже. Если необходимо, по-

ставь слова в нужную форму или измени часть речи. 

Дидактический материал.  

 

Проверяемый безударный 

гласный в корне 

Непроверяемый 

безударный  

гласный в корне 

Парный согласный 
Звук [й’] после мягкого 

согласного 

    

 

Вот где … зарыта, залиться …, … на хвосте принесла, темная …, как … лапой, черная … 

пробежала, гнаться за двумя ..., подложить …, … доля, … труд, … услуга, белая …, … на ухо 

наступил. 

Справка: соловей, курица, лошадка, кошка, зайцы, свинья, лев, сорока, мартышка, медведь, 

ворона, собака. 

Дополнительное задание. Помоги Фразику составить описание конкретной жизненной 

ситуации, в которой можно использовать фразеологизм «гнаться за двумя зайцами».  

Название упражнения 2. «Фразик учит анатомию» 

Добрый день, дорогие друзья! А знаете ли вы фразеологическую анатомию?  

Орфочка дала мне задание выучить части тела. А я все никак не могу запомнить. Чтобы 

я лучше запомнил, Орфочка нарисовала мальчика и подписала фразеологизмы, но пропустила 

некоторые слова (см. рис. 3).  

Основное задание. Помогите мне вставить пропущенные слова во фразеологизмы и ис-

править ошибки, если они есть. 

Обрати внимание! Чтобы Орфочка засчитала задание, все слова должны быть записаны 

без ошибок. Будьте внимательны! 

 

 
Рис. 3. Приложение к упражнению «Фразик учит анатомию» 

 

Дополнительное задание: Помоги Фразику составить описание конкретной жизненной 

ситуации, в которой можно использовать фразеологизм «зарубить на носу». 

Предлагаемые нами упражнения составлены таким образом, что позволяют учителю 

вести целенаправленную работу по развитию орфографической зоркости младших школьни-

ков через развитие умения видеть орфограмму по опознавательному признаку, умение опре-

делить ее тип. Отличием указанных упражнений от традиционных является, во-первых, спо-

соб формулирования поискового задания через создание проблемной ситуации; во-вторых, 

специальная компоновка фразеологизмов, которая позволяет обеспечить многостороннее и 

глубокое развитие обучающихся, а именно: развитие языка, речи, совершенствование процес-

са мышления. Персонаж Фразика является дополнительным инструментом мотивации детей, 

способствует повышению интереса к выполнению заданий. 
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В ходе исследования нами было составлено и апробировано 15 орфографических 
упражнений с фразеологизмами, среди которых «Фразик пишет письмо», «Фразик на кухне», 
«Фразик играет в прятки», «Фразик ведет расследование» и др. 

На третьем этапе исследования была проведена повторная диагностика уровня сфор-
мированности орфографической зоркости четвероклассников. Результаты (см. рис. 4) пока-
зали положительную динамику в этом процессе. Учащиеся улучшили результаты по опреде-
лению опознавательных признаков орфограмм, продемонстрировали хорошие результаты в 
написании диктанта. Отдельно следует отметить повышение мотивации детей к орфографи-
ческой работе, сознательности при выполнении орфографических упражнений, интереса к 
работе с фразеологизмами русского языка. 

 

 
Рис. 4. Динамика уровня развития орфографической зоркости у учащихся экспериментального класса 

 

Вывод. Полученные результаты подтверждают эффективность орфографических уп-
ражнений с фразеологизмами в формировании орфографической зоркости младших школь-
ников и дополняют исследования, посвященные проблемам формирования орфографической 
грамотности детей. Важным результатом явилась заинтересованность учащихся фразеоло-
гизмами и их функцией в речи, стремление включать их в свою речь, умение приводить при-
мер конкретной жизненной ситуации в соответствии с предложенным фразеологизмом. Тео-
ретическая значимость исследования заключается в расширении известных представлений о 
возможности развития орфографической зоркости младших школьников на основе нового 
варианта использования фразеологизмов в процессе обучения русскому языку. Практическая 
значимость исследования заключается в группировке фразеологизмов по орфографическим 
темам русского языка, изучаемым в 4 классе начальной школы, в разработке проблемных си-
туаций, направленных на мотивацию орфографической работы, в составлении нового типа 
орфографических упражнений с фразеологизмами и их возможном введении в широкое ис-
пользование в процесс обучения русскому языку в начальной школе. 

На основе полученных данных планируются исследования, связанные с дальнейшей 
разработкой орфографических упражнений с фразеологизмами для 1–4 классов. Теоретиче-
ские и практические данные настоящего исследования могут найти применение в создании 
цикла упражнений по русскому языку для среднего звена общеобразовательной школы. 
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Abstract. The article is devoted to the actual problem of finding ways to develop spelling vigilance of 

younger schoolchildren. The solution to this problem is due to the annual decrease in the index of spelling liter-

acy of children according to the statistical data of the All-Russian verification works for the period from 2017 to 

2019. One of the main reasons for this decline is the lack of spelling vigilance in children and low motivation for 

spelling work in primary school. The need of teachers for practical manuals on the development of spelling vigi-

lance of younger schoolchildren is also relevant. The purpose of the article is to present a new variant of the 

development of spelling vigilance associated with the use of spelling exercises with phraseological units.  

To solve the problem, the methods of theoretical analysis of pedagogical and methodological research, 

analysis of modern educational and methodological kits, dictation, testing, modified diagnostics of the level of 

awareness of spelling actions by T. G. Ramzayeva were used. Quantitative and qualitative analysis of the ob-

tained data was carried out. 

The article describes the structure and content of the exercises developed by the authors, which, based 

on a special selection of phraseological units and the changing methods of mental activity provided for each 

time when working with them, are aimed at developing spelling vigilance of younger schoolchildren. The pro-

posed exercises help to activate the cognitive interest of younger schoolchildren, increase the emotional level of 

students' work, relieve tension and prevent fatigue. The article provides examples of spelling exercises with 

phraseological units. 

The novelty and theoretical significance of the study is to substantiate the process of developing spelling 

vigilance of younger schoolchildren in the process of using spelling exercises with phraseological units devel-

oped by the authors. 

The results of the study can be used in the process of teaching younger schoolchildren and in the further 

development of the problem of the development of spelling vigilance in the junior and middle levels of second-

ary schools. 

 

Keywords: junior schoolchildren, spelling vigilance, phraseological units, orthogram, identification signs 

of orthograms, spelling exercises, primary school.  
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