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Аннотация. В статье рассмотрена проблема формирования стратегий овладения орфографией в на-
чальной школе. Разработка системы обучения орфографии невозможна без предварительной диагностики 
стратегий учащихся и имеющихся для них предпосылок. Целью исследования является описание процеду-
ры диагностики и полученных результатов изучения стратегий учащихся 3 класса. Диагностика стратегий 
овладения орфографией и их предпосылок проводилась с помощью методов тестирования, анализа выпол-
нения письменных речевых и орфографических упражнений, выбора упражнения и ранжирования упраж-
нений учащимися. Основными предпосылками стратегий овладения орфографией являются межполушар-
ная асимметрия и ведущий тип памяти. Стратегии учащихся отличаются по степени их сформированности 
и проявляющимся индивидуальным особенностям. Среди обследованных есть учащиеся с предпосылками 
для формирования рационально-логических, интуитивно-практических и смешанных стратегий. Анализ 
полученных экспериментальных данных проводится на основе классификации стратегий овладения ор-
фографией, разработанной автором. Описанная система диагностики стратегий овладения орфографией 
включает выполнение обязательных упражнений и упражнений по выбору, психодиагностические мето-
дики.
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Abstract. The article deals with the problem of developing spelling strategies in primary school. The 
development of a training system for teaching spelling is impossible without a preliminary diagnosis of student’s 
spelling strategies and the prerequisites for them. The purpose of the study is to describe the diagnostic procedure 
and the results of studying the strategies of 3rd-grade students. Diagnostics of spelling strategies and their 
prerequisites was carried out using testing, analysis of the performance of written speech and spelling exercises, 
the choice of an exercise and the ranking of exercises by students. The main prerequisites for spelling strategies 
are lateralization of brain function and dominant memory type. Student’s strategies differ in the degree of their 
development and available prerequisites. Students have prerequisites for the development of different strategies: 
rational-logical, intuitive-practical and mixed. The analysis of the experimental data is based on the classification 
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of spelling strategies developed by the author. The described diagnostics of spelling strategies includes compulsory 
exercises, optional exercises and psychodiagnostic techniques. 
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Введение
Процесс овладения родным языком представляет собой познавательную деятель-

ность. Ребенок постигает родной язык своим собственным путем. Для описания разли-
чий (особенностей) в овладении языком психолингвистами было введено понятие «стра-
тегии овладения языком». Это понятие используется в психолингвистике, психологии и 
методике обучения иностранным языкам, а также в методике обучения русскому языку 
как иностранному и неродному [32]. Понятие «стратегии овладения орфографией» яв-
ляется производным от понятия «познавательные стратегии» и обозначает возможности 
усвоения орфографии, которые имеются у каждого учащегося. Под стратегией овладения 
орфографией следует понимать индивидуализированную систему способов действий в 
орфографических ситуациях [41, с. 30]. И. Г. Скотникова стратегией называет индивидуа-
лизированную систему способов оперирования информацией, направленную на решение 
конкретной задачи и задающую магистральное направление поиска решения [34, с. 66].

Представляется, что проблема изучения и учета индивидуальных особенностей при 
обучении непосредственно связана с существованием у учащихся различных познаватель-
ных стратегий. С опорой на индивидуальные стратегии овладения орфографией должно 
происходить формирование комплекса орфографических умений (умение опознавать ор-
фограмму, умение различать орфограммы, умение применять орфографическое правило, 
умение осуществлять орфографический самоконтроль). Понятие «стратегии овладения 
орфографией» в большей степени связано с усвоением понятия «орфограмма» и видов 
орфограмм и в меньшей степени — с усвоением орфографического правила. Это понятие 
имеет отношение как к усвоению орфограмм, изучаемых в соответствии с программой 
начальной школы, так и к написанию слов с неизученными орфограммами. 

С помощью понятия «познавательные стратегии» могут быть описаны познаватель-
ные возможности учащихся. Л. В. Савельева считает, что существуют скрытые позна-
вательные силы учащихся, которые должны быть реализованы при обучении. Для обо-
значения этих возможностей она использует понятие «познавательный потенциал». 
Потенциал имеет постепенно усложняющуюся структуру. Постоянным компонентом по-
тенциала, на который может оказывать влияние учитель, являются познавательные стили 
и стратегии [31].

Исследователями данной проблемы изучались психологический, психолингвисти-
ческий и методический аспекты познавательных стратегий. Психологический аспект 
формирования познавательных стратегий раскрыт в работах Дж. Брунера [7], М. А. Хо-
лодной [37], И. Г. Скотниковой [34] и др. Психолингвистический аспект представлен ис-
следованиями Г. В. Ейгера и И. А. Рапопорта [13], А. А. Залевской [15], А. А. Леонтьева 
[22] и др. Методический аспект становления и формирования познавательных стратегий 
недостаточно разработан. Он связан с решением конкретных практических проблем. На-
пример, в исследовании Л. В. Савельевой «Познавательный потенциал младших школь-
ников в овладении родным языком и его реализация при обучении орфографии» предло-
жена система обучения орфографии, направленная на становление и совершенствование 
индивидуальных познавательных стратегий учащихся начальной школы [31].
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Методика обучения русскому языку относится к синтетическим наукам. Ее развитие 
обусловлено успехами смежных наук, в частности психологии. Данные психологических 
исследований являются теоретической основой разработки проблемы формирования у 
младших школьников стратегий овладения орфографией. Анализ научных источников 
показал, что в настоящее время проводятся исследования смежных проблем. Отсутствие 
современных исследований (за последние 3—5 лет) по проблеме формирования страте-
гий дает основание использовать в качестве теоретической базы более ранние исследо-
вания. 

Тематика современных исследований по методике обучения орфографии не слиш-
ком разнообразна. В статьях и диссертационных работах рассматриваются проблемы 
применения информационных технологий при обучении орфографии [2; 3; 5; 10; 36], 
формирования орфографической грамотности в национальной школе [11; 20], обучения 
орфографии детей-инофонов и билингвов [6; 8; 9; 12; 24]. 

Проблема формирования стратегий овладения языком, как уже отмечалось, активно 
разрабатывается в методике обучения иностранным языкам и русскому языку как ино-
странному. Статьи по данной тематике посвящены развитию когнитивных стилей обуча-
ющихся в процессе овладения иностранным языком [23], влиянию когнитивных стилей 
на выбор стратегий овладения и пользования языком [42], метакогнитивным стратегиям 
в развитии аудитивных навыков при изучении иностранных языков [21]. Проблема фор-
мирования стратегий в методике обучения орфографии недостаточно разработана. Един-
ственным примером исследования, касающегося проблемы формирования стратегий на 
материале орфографии, является диссертационное исследование Л. В. Савельевой [30].

Разработке системы обучения должна предшествовать диагностика. Диагностики 
стратегий овладения орфографией на сегодняшний день не существует. 

Целью настоящей работы является выявление особенностей основных стратегий  
овладения орфографией, используемых современными младшими школьниками. В ходе 
проведения исследования решались следующие задачи: 1) уточнить группы стратегий 
овладения орфографией и выяснить специфику конкретных стратегий; 2) отобрать, раз-
работать и описать диагностические средства для изучения стратегий младших школьни-
ков; 3) выявить и описать имеющиеся у младших школьников предпосылки для форми-
рования индивидуальных стратегий, их разнообразие и устойчивость. 

Для определения предпосылок формирования познавательных стратегий были про-
анализированы работы нейропсихологов А. Л. Сиротюк [33] и В. Д. Еремеевой [14]. 
В соответствии с позицией этих авторов основными предпосылками формирования по-
знавательных стратегий (в том числе и стратегий овладения орфографией) являются осо-
бенности межполушарной асимметрии и доминирующий тип памяти. М. К. Кабардов 
по этому поводу замечает, что при изучении разных стратегий овладения иностранным 
языком особое значение имеет анализ межполушарной асимметрии [17].

Зарубежные и отечественные исследователи, изучающие процесс овладения ино-
странным языком, наблюдали и фиксировали отличающиеся друг от друга стратегии, к 
которым прибегают учащиеся в различных ситуациях при овладении языком. Система-
тизация полученных данных привела к появлению классификаций стратегий овладения 
и пользования языком. А. А. Залевская в работе «Основы психолингвистики» рассматри-
вает классификации стратегий овладения языком и стратегий научения языку, которые 
используются в методике обучения иностранным языкам [15]. Проблема классификации 
стратегий овладения орфографией раскрывалась в авторских публикациях [39; 41]. Здесь 
ограничимся перечислением основных групп стратегий овладения орфографией и при-
меров стратегий каждой группы. 
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По типу мышления, на который опираются учащиеся, стратегии овладения орфо-
графией можно разделить на рационально-логические, интуитивно-практические и 
смешанные. Для рационально-логических стратегий характерны опора на алгоритм, по-
следовательный анализ, составление рассуждения. К этой группе относятся стратегии 
мониторинга, генерализации, планирования, идентификации, составления рассуждения. 
Основой интуитивно-практических стратегий являются речевой опыт, интуиция и сохра-
нившиеся в памяти целостные образы слов. Эту группу составляют стратегии догадки, 
имитации, проговаривания, вопросов учителю, перекодировки. Смешанные стратегии 
сочетают элементы рационально-логических и интуитивно-практических стратегий. Эти 
стратегии проявляются при переходе со стратегии одного типа на стратегию другого типа 
[41]. У учащихся со смешанными стратегиями компенсаторные механизмы выражены 
сильнее. Это означает, что они лучше приспосабливаются к меняющимся условиям дея-
тельности и вследствие этого показывают более высокие результаты [17].

По широте применения и роли в усвоении материала стратегии делятся на основные 
и подсобные. Практически для каждой основной стратегии можно указать подсобные. 
Например, для стратегии составления рассуждения подсобными могут быть стратегии 
мониторинга, генерализации, планирования или идентификации. Эти стратегии являют-
ся отдельными операциями в составе стратегии составления рассуждения. По особенно-
стям хранения, усвоения и автоматизации информации стратегии можно разделить на ме-
такогнитивные, социально-аффективные, когнитивные, запоминания, компенсаторные. 
К метакогнитивным относятся стратегии мониторинга, идентификации, планирования. 
Социально-аффективной является стратегия вопросов учителю. Когнитивными можно 
назвать стратегии генерализации, составления рассуждения, перекодировки. Стратегия 
имитации является примером стратегии запоминания. Компенсаторной является стра-
тегия догадки. По характеру составляющих стратегию действий и отдельных операций 
стратегии делятся на предусматривающие физические действия (например, проговарива-
ние) и мыслительные (например, идентификация, мониторинг и др.). Отметим, что одна 
и та же стратегия может входить в разные группы. 

В ходе эксперимента были обследованы учащиеся семи классов различных школ 
Санкт-Петербурга (около 200 человек). В эксперименте участвовали учащиеся вторых и 
третьих классов. Исследование проводилось в течение трех лет (с 2016 по 2019 год). Ба-
зой исследования являлись ГБОУ СОШ 266 Адмиралтейского района, ГБОУ лицей 144 
Калининского района и ГБОУ СОШ 21 Василеостровского района им. Э. П. Шаффе. 

Методы исследования
Изучение стратегий и их предпосылок проводилось с помощью методов тестирова-

ния, анализа письменных работ учащихся (диктанта, списывания, изложения), выбора 
учащимися упражнения, ранжирования упражнений. Из множества орфографических 
упражнений были выбраны диктант, списывание и изложение. 

Диктант является аналитическим упражнением. При написании диктанта восприятие 
языкового материала происходит на слух. Списывание и зрительное изложение относят-
ся к синтетическим упражнениям. При выполнении списывания и изложения учащиеся 
языковой материал воспринимают зрительно. Диктант, списывание и подробное изложе-
ние в эксперименте являются обязательными упражнениями, их выполняют все учащи-
еся. Эти упражнения имеют диагностическую функцию. Упражнения взяты из учебника 
«Русский язык» для 3 класса Т. Г. Рамзаевой (I, II части) [29], учебника «Русский язык» 
для 3 класса В. П. Канакиной (I, II части) [19], сборника диктантов и творческих работ 
для 3—4 классов В. П. Канакиной, Г. С. Щеголевой [18]. 
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Анализ успешности выполнения упражнений позволяет определить принадлежность 
учащегося к правополушарному или левополушарному типу, т.е. выявить предпосылки 
для формирования стратегий, которые имеются у детей. Т. Л. Чепель в своем исследо-
вании отмечает, что диктант и осложненное списывание могут помочь выявить распо-
ложенность к рационально-логическому способу овладения орфографией. Изложение 
используется как диагностическое задание для определения предрасположенности к ин-
туитивно-практическому способу овладения орфографией [38].

На этапе констатирующего эксперимента учащиеся после обязательных упражнений 
выполняют упражнения по выбору. При выборе проявляются особенности и предпочте-
ния правополушарных и левополушарных учащихся. Они ориентируются на свои воз-
можности. Каждый знает, что у него лучше получается. Правополушарные чаще выби-
рают синтетическое упражнение, предполагающее составление текста или предложения, 
подбор собственных примеров и др. Левополушарные в основном предпочитают анали-
тическое упражнение, связанное с поиском слов по заданным параметрам, делением слов 
на группы и др. 

Ранжирование представляет собой распределение упражнений на основе субъектив-
ных предпочтений учащегося. Оценка проводится по шкале «Интерес». Каждому упраж-
нению учащийся присваивает номер, который соответствует степени проявления инте-
реса. Для ранжирования предлагалось пять упражнений: составление рассказа по серии 
картинок, списывание, подробное изложение, вставка букв и объяснение написания, дик-
тант с заданием. 

Для тестирования использовались психодиагностические методики. Описание мето-
дик представлено в пособиях Л. П. Баданиной «Диагностика и развитие познавательных 
процессов: практикум по общей психологии» [4] и О. Н. Истратовой «Психодиагностика. 
Коллекция лучших тестов» [16]. 

Далее приводится описание полученных результатов. Частично результаты уже были 
опубликованы в статье «Особенности стратегий усвоения орфографии в начальной шко-
ле» [40].

Результаты исследования 
В таблице 1 представлены результаты тестирования 48 учащихся, выбранных случай-

ным образом, из трех школ, участвующих в эксперименте. 14 учащихся из числа обсле-
дованных имеют предпосылки для формирования рационально-логических стратегий.  
У 16 младших школьников выявлены предпосылки, соответствующие интуитивно-прак-
тическим стратегиям. Результаты тестирования 18 учащихся указывают на наличие у них 
предпосылок для формирования смешанных стратегий. 

Таблица 1
Предпосылки стратегий овладения орфографией 

(по результатам проведения тестов Павлова и «Ленивая восьмерка»)

Предпосылки, соответствующие 
рационально-логическим 

стратегиям

Предпосылки, соответствующие 
интуитивно-практическим 

стратегиям

Предпосылки, соответствующие 
смешанным стратегиям

14 (29,2%) 16 (33,3%) 18 (37,5%)

По результатам проведения тестов на определение ведущего полушария были выбра-
ны четверо учащихся, за которыми проводилось наблюдение на уроках во время выпол-
нения обязательных диагностических речевых и орфографических упражнений. Выбран-
ные учащиеся принадлежат к разному типу — левополушарному, правополушарному и 
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смешанному. У них в разной степени проявляются предпосылки для формирования стра-
тегий разных типов (рационально-логических, интуитивно-практических и смешанных).

Представим фрагмент таблицы с результатами тестирования учащихся, имеющих 
предпосылки для формирования стратегий разных типов (табл. 2).

Таблица 2
Сводная таблица результатов (фрагмент)

Ф. И. 
учащегося К. А. А. Г. Ц. А. К. П.

Результаты 
теста «Ленивая 
восьмерка»

правополушарный правополушарный левополушарный левополушарный

Результаты 
теста Павлова правополушарный левополушарный левополушарный левополушарный

Главный тип 
запоминания зрительная зрительная слуховая слуховая 

Результаты 
выбора 
упражнения

постоянный, 
соответствует 

правополушарному 
типу

постоянный, 
соответствует 

правополушарному 
типу

непостоянный,
в одном случае 

выбор соответствует 
левополушарному 
типу, в другом — 

правополушарному 
типу

непостоянный, 
в одном случае 

выбор соответствует 
левополушарному 
типу, в другом — 

правополушарному 
типу

Успешность 
выполнения 
упражнений

подробное 
изложение списывание списывание диктант, списывание

Ранжирование 
(интерес)

сочинение по серии 
картинок списывание

вставка букв в слова 
и графическое 

объяснение 
написания

вставка букв в слова 
и графическое 

объяснение 
написания

Прокомментируем представленные данные. Совпадение или расхождение резуль-
татов проведения двух тестов, направленных на выявление предпосылок стратегий, 
указывает на разную степень проявления этих предпосылок. Совпадающие результаты 
проведения теста «Ленивая восьмерка» и теста Павлова могут свидетельствовать об 
имеющихся предпосылках для формирования рационально-логических или интуитив-
но-практических стратегий. Изображение восьмерки и группировка слов позволят сде-
лать вывод о доминирующем полушарии и о стратегиях, которые возможно формировать 
у учащихся. О степени сформированности можно судить по совпадению/несовпадению 
результатов методик, выбора и результатов выполнения упражнений. Несовпадение ре-
зультатов проведения двух тестов может указывать на стратегии, которые находятся в 
стадии формирования. Данные о несовпадении результатов можно интерпретировать и 
как наличие у учащегося предпосылок для формирования смешанных стратегий. 

Например, у учащегося К. А. полное совпадение результатов тестов. Тестирование 
показало, что учащийся относится к правополушарным. Это означает, что он лучше вла-
деет интуитивно-практическими стратегиями (например, догадкой или имитацией). Ре-
зультаты тестирования, письменных работ и собственного выбора совпадают и доказы-
вают принадлежность ребенка к правополушарным. Наиболее эффективные стратегии 
учащийся использует при написании изложения, которое относится к синтетическим 
упражнениям. 

У Ц. А. частичное совпадение результатов. По результатам методик его можно отне-
сти к левополушарным. При выборе упражнения учащийся в первый раз отдал предпо-
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чтение синтетическому упражнению, в другой раз — аналитическому. Он не допустил 
ошибок при выполнении списывания. 

Другой вариант частичного совпадения результатов у учащегося К. П. Результаты 
тестов указывают, что он относится к левополушарным. Если ребенку предоставляется 
выбор, он каждый раз выбирает синтетическое упражнение, соответствующее особенно-
стям правополушарных. Высокие результаты учащийся показал при выполнении списы-
вания и диктанта, которые относятся к разным группам упражнений. 

У учащегося А. Г. результаты проведения методик не совпадают: один из тестов ука-
зывает на правополушарный тип, другой — на левополушарный. Выбор направленности 
упражнения совпадает и соответствует правополушарному типу. Учащийся лучше всего 
выполнил списывание. 

Для выяснения причин выбора с каждым учащимся была проведена беседа. На ка-
ждом уроке, где учащиеся выполняли упражнения по выбору, им задавали два вопроса. 
Приведем примеры вопросов, заданных на первом уроке.

1. Почему ты выбрал упражнение в составлении текста по картинке и вопросам / ор-
фографическое комментирование?

2. Почему не захотел выполнить упражнение, где нужно составить текст по картинке 
и вопросам / списать текст и обозначить в указанных предложениях орфограммы в сло-
вах?

Дополнительные вопросы позволяют выяснить предпочтения учащихся, услышать 
их рассуждения. Представим формулировки ответов некоторых учащихся.

К. А.: Составление рассказа по картинке и вопросам — новое упражнение, и я хочу 
попробовать свои силы. Упражнения, где нужно списать текст и объяснить орфограм-
мы, мне не нравятся.

А. Г.: Мне интересно выполнять такое упражнение, так как я знаю, что точно 
справлюсь с упражнением. Не всегда могу найти в слове орфограмму, забываю, как обо-
значаются разные орфограммы.

Ц. А.: Упражнение, где нужно найти и обозначить орфограммы в словах, полезное 
упражнение. Чтобы писать без ошибок, нужно тренироваться находить орфограм-
мы в словах, применять правила, когда пишешь слова. Боюсь, что не смогу составить 
текст по картинке и вопросам. У меня не получается составлять текст по картинке. 

К. П.: Составление рассказа по картинке — интересное задание. Хочется побывать 
в роли писателя. Мне нравится сочинять истории. Списывание — скучное задание. 

Анализ высказываний показывает, что учащиеся по-разному обосновывают собствен-
ный выбор упражнения: говорят о новизне упражнения и возможности попробовать свои 
силы. Ориентация на проявляющиеся интересы и собственные возможности указывает, 
что учащиеся знают свои особенности и стараются их учитывать. Они понимают, что 
учет особенностей приводит к более высоким результатам деятельности. Иногда уча-
щимся трудно дать отчет о собственных действиях даже с помощью дополнительных 
вопросов учителя. 

В ходе беседы с помощью дополнительных вопросов, предлагаемых учителем, выяв-
лялись конкретные стратегии, которые использовали учащиеся. Ответы фиксировались в 
протоколе. Приведем примеры дополнительных вопросов, заданных учащимся.

1. Ты вспоминал и применял алгоритм, который поможет написать слово?
2. Пытался ли ты догадаться о написании слова или вспомнить его написание?
К. А.: Алгоритм мне не помогает. Я вспоминаю, как было написано слово в учебнике 

или книге, которую читала.
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А. Г.: Когда помню алгоритм, применяю его. Если алгоритм забыл, пробую дога-
даться, как пишется слово.

Ц. А.: Я применяю алгоритм из учебника, подбираю проверочные слова. Писать сло-
ва, если знаешь алгоритм, просто. Не пытаюсь вспоминать, как пишется нужное слово.

К. П.: Вспоминаю и применяю алгоритм. Плохо запоминаю написание слов, дога-
даться не получается.

Положительный ответ на первый вопрос может свидетельствовать об использова-
нии учащимся рационально-логической стратегии составления рассуждения. По ответам 
учащихся можно предположить, что эту стратегию используют учащиеся Ц. А. и К. П. 
Если учащийся на второй вопрос ответил утвердительно, можно сказать, что при напи-
сании слов он опирается на интуитивно-практические стратегии (стратегию догадки или 
стратегию имитации). На эти стратегии опирается учащийся К. А. Ответы А. Г. указыва-
ют на использование смешанных стратегий. 

Учитель может строить работу на уроке таким образом, чтобы параллельно форми-
ровать рационально-логические и интуитивно-практические стратегии. На уроках изу-
чения новой орфограммы должны использоваться разные способы работы с языковым 
материалом (анализ готовых примеров, самостоятельный подбор примеров для анализа). 
В содержание уроков изучения новой орфограммы и закрепления необходимо включать 
аналитические (соответствующие особенностям левополушарных учащихся) и синтети-
ческие (соответствующие особенностям правополушарных учащихся) упражнения. Пра-
вополушарные учащиеся нуждаются в контексте и творческих заданиях (упражнениях, 
связанных с составлением собственных текстов), конкретных примерах слов с орфограм-
мой, вопросах проблемного характера, демонстрации ситуаций применения знаний об 
орфограммах. Левополушарным учащимся нужны орфографические алгоритмы и много-
кратное их воспроизведение, памятки, последовательный анализ изучаемого материала. 

После выполнения обязательных упражнений (диктант, подробное изложение, спи-
сывание) учащимся предлагались упражнения по выбору. Выбор выполняет диагности-
ческую функцию. При выборе проявляются индивидуальные особенности. Учащиеся 
выбирали между речевым и неречевым заданием. Если учащийся делает выбор в пользу 
речевого задания, то можно предположить, что он относится к правополушарным. Вы-
бирая неречевое задание, учащийся демонстрирует принадлежность к левополушарным. 
Частота и устойчивость выбора могут информировать о степени сформированности 
стратегий и наличии их предпосылок. Постоянный выбор указывает на значительную 
степень сформированности стратегий и/или наличие всех предпосылок, необходимых 
для их формирования. Ситуативный, меняющийся выбор характеризует только форми-
рующиеся стратегии и предпосылки, некоторые из них могут еще не проявляться. Уча-
щегося может заинтересовать незнакомая новая формулировка задания. Его может при-
влечь предложенная в упражнении тема или используемый языковой материал. Как уже 
отмечалось, неустойчивый выбор может указывать на возможность формирования у уча-
щегося смешанных стратегий.

Проанализируем выбор, сделанный учащимися, результаты тестирования которых 
представлены в таблице 2. У учащихся К. А. и А. Г. выбор постоянный и соответствует 
правополушарному типу. Учащиеся выбирают речевые упражнения, связанные с состав-
лением текста. Выбор упражнений у Ц. А. и К. П. неустойчивый. В одном случае учащий-
ся выбирает речевое упражнение, соответствующее особенностям правополушарных, в 
другом — неречевое, соответствующее особенностям левополушарных. 

В таблице 3 представлены результаты ранжирования упражнений учащимися по 
шкале «Интерес». 
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Из таблицы 3 видно, что большинство учащихся (34%) на первое место поставили 
списывание. Свой выбор они объясняют тем, что списывание нужное и полезное зада-
ние. На втором месте оказалось упражнение на вставку букв. Учащиеся отметили, что 
упражнения, где нужно вставить пропущенные буквы, на уроках выполняют часто. Де-
тям хочется писать без ошибок, поэтому упражнения на вставку букв им интересны. Наи-
менее популярно подробное изложение. Это упражнение выбрали лишь 12%. Учащиеся, 
поставившие на первое место изложение, считают, что пересказ текста — сложное зада-
ние, и хотят попробовать свои силы, пересказать текст, ничего при этом не упустив. 

Таблица 3
Результаты ранжирования упражнений по шкале «Интерес»

Тип упражнения Доля учащихся, отдавших предпочтение 
упражнению, %

Составление рассказа по серии картинок 18
Списывание 34
Подробное изложение 12
Вставка букв 19
Диктант с заданием 17

Следует отметить, что ранжирование упражнений носит условный характер, так как 
учащиеся не понимают его смысл. Распределяя упражнения по местам, они оценивают 
сложность каждого упражнения, а не собственный интерес к упражнению. Подмена кри-
териев не позволяет объективно оценить предпочтения учащихся и получить нужные 
точные данные. 

Одной из предпосылок формирования стратегий овладения орфографией является 
доминирующий тип памяти. В таблице 4 представлены результаты тестирования на опре-
деление доминирующего типа памяти.

Таблица 4
Результаты тестирования на определение доминирующего типа памяти

Доминирующий способ запоминания Доля учащихся, имеющих указанную 
доминирующую память, %

Зрительная 52
Слуховая 21
Двигательная —
Зрительно-двигательная 4
Двигательно-слуховая 4
Зрительно-слуховая 19

Данные таблицы 4 свидетельствуют о том, что 73% учащихся имеют «чистый» тип 
памяти. У 52% преобладает зрительная память, 21% имеют доминирующую слуховую 
память. Память 27% учащихся комбинированная. По 4% учащихся имеют зрительно-дви-
гательную и двигательно-слуховую память. У 19% учащихся преобладает зрительно-слу-
ховая память. На уроках учителю нужно создавать условия для запоминания материала 
учащимися удобным для них способом. При запоминании они опираются на тот тип па-
мяти, который у них развит лучше (доминирующий тип памяти). Запоминание и после-
дующее воспроизведение составляют основу для использования стратегии имитации и в 
какой-то степени догадки.
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В таблице 5 представлены результаты тестирования на определение доминирующей 
модальности по тесту Джекобса. Из таблицы видно, что большинство учащихся (51%) 
имеют доминирующую зрительную модальность. У 17% доминирующей является слухо-
вая модальность. Доминирующая моторная модальность выявлена у 1% учащихся. 31% 
учащихся имеют смешанную модальность. 

Таблица 5
Результаты тестирования на определение доминирующей модальности по тесту Джекобса

Доминирующая модальность Доля учащихся, имеющих доминирующую 
модальность, %

Слуховая 17
Зрительная 51
Моторная 1
Смешанная 31

В первом тесте учащиеся запоминали слова, имеющие лексическое значение, во вто-
ром — случайные наборы цифр. Анализ данных показал, что способ запоминания циф-
рового и текстового материала у большинства учащихся совпадает, т.е. является посто-
янным. 

Заключение
Анализ результатов позволил выявить типичные стратегии, которыми пользуются 

учащиеся начальной школы при выполнении орфографических и речевых упражнений. 
Были выявлены дети, использующие интуитивно-практические, рационально-логиче-
ские и смешанные стратегии. 

Учащиеся, опирающиеся на интуитивные стратегии, характеризуются конкретно-
стью и синтетичностью мышления. У них преобладает зрительная память (24%). Но 
встречаются учащиеся с двигательной (4%) или смешанной (зрительно-двигательной) 
памятью (1%). Такие учащиеся мыслят образами. Абстрактную формулировку пытаются 
представить в виде текста, имеющего сюжет. Лучше усваивают сведения об орфограмме, 
выполняя задания, связанные с составлением текста (в контексте), а не при работе над 
отдельными словами с орфограммой. Алгоритм при решении орфографической задачи 
им не помогает. Они пытаются вспомнить написание когда-то увиденного слова. Могут 
несколько раз повторять (перечитывать) слово, выбирая один из вариантов написания, 
сохраненных в памяти. При выполнении упражнений учащиеся опираются на собствен-
ный речевой опыт, пытаются воспроизводить ситуации использования знаний, которые 
создавались ранее. Привязывают знания к определенной ситуации. При построении ин-
туитивно-практической стратегии руководствуются собственными ощущениями. Могут 
прийти к правильному решению орфографической задачи, комбинируя имеющиеся зна-
ния. Решение задачи могут найти случайно. 

Учащихся характеризует постоянный выбор речевого упражнения (составление тек-
ста по картинке, опорным словам), связанного с использованием орфографических зна-
ний при создании собственного высказывания, они показывают более высокие результа-
ты при выполнении синтетических, в том числе речевых упражнений. 

Младшие школьники, использующие рационально-логические стратегии, при реше-
нии любых орфографических задач используют алгоритм, составляют обосновывающее 
рассуждение, подводят новые случаи под изученное правило или освоенный алгоритм. 
Их мышление отличает последовательность, абстрактность и аналитичность. У большин-
ства левополушарных учащихся доминирующей является слуховая память (16%). Есть 
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левополушарные учащиеся с доминирующей зрительной памятью (2%). По 1% лево-
полушарных учащихся имеют двигательную и зрительно-слуховую память. Многократ-
ное применение орфографических правил и алгоритмов приводит к совершенствованию 
рационально-логических стратегий, делает стратегии более эффективными. Учащиеся с 
рационально-логическими стратегиями постоянно делают выбор в пользу аналитическо-
го неречевого упражнения, где требуется применение знаний о признаках орфограмм и 
орфографических алгоритмов. Лучше выполняют аналитические упражнения (диктант, 
орфографический разбор, классификационные упражнения). 

Учащихся со смешанными стратегиями характеризует возможность переходить с ра-
ционально-логической стратегии на интуитивно-практическую и наоборот. По резуль-
татам тестов у них не выявлено преобладания одного из полушарий. Они способны в 
случае неэффективности одной стратегии дополнить ее любой другой стратегией, что 
приведет к верному решению орфографической задачи. Учащиеся одинаково хорошо 
знают и применяют стратегии разных типов. В одном случае могут действовать как пра-
вополушарные, в другом — как левополушарные. Выбор учащихся со смешанными стра-
тегиями непостоянный. В зависимости от ситуации, условий деятельности могут выби-
рать и речевые, и неречевые упражнения и безошибочно их выполнять. 

Младшие школьники отличаются по степени сформированности стратегий и прояв-
ляющимся у них предпосылкам для их формирования, о чем можно судить по совпаде-
нию или несовпадению результатов проведения диагностических методик и выполнения 
орфографических и речевых упражнений. 

Диагностика стратегий овладения орфографией учащихся должна включать не-
сколько этапов. Сначала с помощью диагностических методик выявляются имеющие-
ся у ребенка предпосылки, затем оценивается проявление и устойчивость предпосылок 
стратегий при выполнении орфографических и речевых упражнений. Составной частью 
диагностики должны быть задания по выбору. Выбор рассматривается как проявление 
активности. Характер выбора (постоянство/непостоянство) учащегося является показа-
телем сформированности стратегий и наличия их предпосылок. По сделанному выбору 
можно судить о скрытых мыслительных процессах. 

Большинство учащихся выбирают упражнение осознанно, понимают свои особенно-
сти и делают попытки объективно оценить свои возможности. Дети имеют собственные 
интересы, на которые ориентируются при выборе упражнения. С помощью вопросов они 
могут описать свою стратегию, которую используют при выполнении упражнения. Ино-
гда младшим школьникам трудно зафиксировать действия, которые они выполняют, и 
восстановить последовательность действий. 

Ранжирование упражнений имеет условный характер. Часто понимание учащимися 
ранжирования искажено. Оценивая каждое упражнение, они ориентируются на его слож-
ность, а не на собственные интересы. 

Информация о доминирующем типе памяти поможет эффективно организовать про-
цесс запоминания орфографического материала, формировать стратегии, основанные 
на деятельности памяти. В экспериментальных классах учащиеся продемонстрирова-
ли разный доминирующий тип памяти. Больше всего (52%) учащихся с доминирующей 
зрительной памятью, гораздо меньше детей, у которых доминирующей является слухо-
вая память (21%). Таким образом, 73% учащихся имеют «чистый» тип памяти. У части 
школьников комбинированная память (27%). Тип памяти не меняется при запоминании 
материала разного вида. Дети запоминают информацию, опираясь каждый раз на один и 
тот же ведущий для них тип памяти. 
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Новизна исследования заключается в описании основных стратегий, используемых 
младшими школьниками при овладении орфографией, в разработке диагностики для вы-
явления особенностей стратегий учащихся. 
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