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Введение 

     Система изучения имен прилагательных предполагает постепенное усложнение и 

расширение материала как со стороны лексики, так и со стороны грамматики. В I классе 

учащиеся наблюдают над лексическим значением имен прилагательных, учатся ставить к 

этим словам вопросы какой? какая? какое? какие?; во II классе изучаются изменения 

прилагательных по родам и числам в зависимости от имен существительных, в III и IV 

классах - склонение прилагательных и правописание падежных окончаний. Одновременно 

на уроках русского языка и чтения в речь детей вводятся новые имена прилагательные, 

уточняется смысл ранее известных. Формируется умение правильно употреблять их в 

связной речи. 

      Методика изучения имен прилагательных обусловлена, прежде всего, их 

лингвистическими особенностями. Прилагательные обозначают признак предмета. 

Сущность смыслового значения прилагательных требует рассматривать их в связи с 

существительными. Грамматические признаки прилагательных (род, число, падеж) также 

зависят от имени существительного. Поэтому для понимания имен прилагательных важно 

уже с I класса направить внимание детей на установление зависимости имени 

прилагательного от имени существительного. В I классе конкретно это выражается в том, 

что учащиеся, во-первых, подбирают признак к предмету и, во-вторых, развивают умение 

устанавливать с помощью вопроса связь слов в предложении, т.е. выделять 

словосочетания, состоящие из прилагательного и существительного (без термина). 

Позднее эта зависимость все более конкретизируется: в каком числе, роде, падеже стоит 

имя существительное, в таком же роде, числе, падеже употребляется и имя 

прилагательное. Таким образом, семантико-грамматические свойства прилагательных 

обусловливают следующее методическое требование: работа над прилагательными 

должна идти как в плане лексики, так и в плане морфологии и синтаксиса.  

 

 

 

Изучение прилагательного в начальной школе 

 

Это исследовательская работа для того чтобы учащихся в конце начальной школы имели 

представление о прилагательном как часть речи. 

Так как в 4 классе продолжается работа над предложением, ряд упражнений направлен на 

выявление синтаксической роли имени прилагательного. Предлагаются задания: 

разобрать предложение по членам предложения и частям речи; выписать отдельно 

определения и указать, какой частью речи они выражены и т. п. 

 



Таким образом, анализ программы и учебников позволяет сделать следующие выводы. 

Работа над темой «Имя прилагательное» осуществляется на протяжении всего курса 

русского языка в 1 - 4 классах. К концу начальной школы у учащихся должны 

сформироваться знания об имени прилагательном как о части речи, о грамматических 

категориях имени прилагательного (роде, числе, падеже, склонении), о роли 

прилагательного в предложении. Упражнения направлены на реализацию принципов 

развивающего обучения. 

 

 

 Методика работы над именем прилагательным по 

системе развивающего обучения Л.В. Занкова 

 

Система работы представляет собой определённую последовательность изучении 

материала, которая предполагает использование специально подобранных упражнений. 

 

Система работы опирается на достижения и свойства методики обучения. Методической 

основой эффективности обучения русскому языку в решении задач общего развития 

младших школьников и овладения глубокими знаниями являются, как уже упоминалось, 

типические свойства методической темы Л.В. Занкова, которые являются 

опосредствованным звеном между практикой и методикой, своеобразным мостиком к 

технологии обучения. 

Методика работы над темой «Имя прилагательное» по системе Л.В. Занкова представляет 

собой целенаправленный процесс, предполагающий определённую последовательность 

изучения грамматических признаков и лексического значения данной части речи, научно 

обоснованную взаимосвязь компонентов знаний, которые имеют своей конечной целью 

В III классе школьники учились выделять и группировать слова, обозначающие признаки 

предмета. Они научились ставить к прилагательным вопросы, составлять сочетания 

«существительное +прилагательное». Иными словами, они подходили к прилагательному 

и с позиций лексико-семантических и с грамматических. Во II классе они узнали термин 

имя прилагательное, включили его в число частей речи. Постепенно ученики переходят к 

анализу грамматических признаков прилагательных. Грамматическое изучение 

предполагает проверку применимости к новой части речи таких свойств, которые детям 

уже знакомы: категория рода, числа, изменяемость/неизменяемость, синтаксическая 

функция, способность изменяться по падежам, способы словообразования. 

цвет - желтый, синий; 

возраст - старый, молодой. 



Дети составляют собственные тематические словарики, словосочетания желтые листья, 

красная рябина: задают вопросы: рябина к а к а я? - красная: составляют предложения с 

парами «прилагательное + существительное»: вводят прилагательные в ранее 

составленные предложения, и они оживают: Туча заволокла полнеба -Темная, синяя туча 

заволокла полнеба: составляют рассказ и вводят в него прилагательные, при этом ставят 

вопросы, при письменном выполнении - выделяют существительные в паре с 

прилагательными. 

Изучение завершается анализом образцового 

текста. 

Тема «Род имен прилагательных» 

В отличие от имен существительных прилагательные не имеют постоянного рода: они 

изменяются по родам, их род зависит от того существительного, к которому они 

относятся. Это свойство может быть «открыто» самими учащимися с помощью языкового 

чутья: высокий плюс сосна = высокая сосна. «Какого рода сосна? -женского». «В каком 

роде будет прилагательное высокий, когда оно соединится со словом сосна? - В том же 

роде, т.е. в женском». 

Такой способ связи называется согласованием. 

Одно и то же прилагательное может «обслуживать» имена существительные мужского, 

женского или среднего рода. Учащиеся проверяют это свойство, составляя 

словосочетания и предложения: зимний день. зимняя стужа, зимнее развлечение. 

Продолжаются упражнения в согласовании. 

Следующая ступень в детском исследовании - выделение родовых окончаний 

прилагательных в начальной их форме - именительном падеже мужского рода, а затем - 

женского и среднего рода. Вводится понятие «согласование в роде» (позже будет 

«согласование в роде, числе и падеже»). 

Учитель так направляет поиск учащихся, чтобы первоначально дети ознакомились с 

твердой основой прилагательных, а затем - с мягкой основой: черный - синй, черная - 

синяя. черное - синее. 

Подытоживая эту ступень исследования, школьники составляют таблицу родовых 

окончаний: 

Окончания 

в мужском роде 

в женском роде 

в среднем роде 

-ый, -ий, -ой 



-ая, –яя 

-ое, -ее 

Намного труднее составить аналогичную таблицу по косвенным падежам всех трех родов, 

к тому же - в твердом и мягком вариантах, безударных и ударяемых. Эта задача будет 

решаться в рамках темы «Склонение имен прилагательных». 

Виды важнейших упражнений: 

а) составление различных вариантов словосочетаний и предложений с именами 

прилагательными: выбор прилагательных из числа синонимов: замена прилагательных-

антонимов; введение нескольких синонимов, их градация (даль широкая, бескрайняя)', 

б) тренировка в постановке вопросов к прилагательному в тексте, поиск аналогий в 

вопросе и в прилагательном (какая береза? - белая). 

Исследовательские задания: 

Подобрать возможно большее число имен прилагательных к заданному 

существительному в связи с подготовкой к рассказу (возможная тема - «Цветы»): 

мотивировать выбор прилагательных. Возможен конкурс: 

Виды обобщения: сравнение категории рода в двух частях речи в имени существительном 

и в прилагательном; 

построение схемы (модели) словосочетания с именем прилагательным; 

составление таблицы изучаемых частей речи. 

Тема «Число имен прилагательных» 

Выводы из предыдущей темы помогут учащимся догадаться, что имена прилагательные 

могут изменяться и по числам, поскольку они согласуются с именем существительным, 

зависят от него. Подтверждение этому легко найти в предложениях. Знакомство с новой 

темой уместно в данном случае построить не по индуктивной программе наблюдений, а, 

наоборот, дедуктивной, выдвинув гипотезу и проверяя ее. 

Продолжая наблюдения, дети приходят еще к одному, не менее важному выводу: 

окончания множественного числа прилагательных едины для всех трех родов: -ые, -ие. 

Дальнейшую работу над темой излагаем в форме напоминаний, т.е. сокращенно: 

закрепление теоретических выводов, повторение основных понятий раздела «Части речи»: 

языковой анализ текста с акцентом на изучаемую тему: 

построение разнообразных словосочетаний в рамках темы; 

употребление имен прилагательных во множественном числе (именительный падеж) в 

предложениях и в тексте: 



Окончания имен прилагательных во множественном числе, составление алгоритма их 

проверки: 

построение моделей словосочетаний с именами прилагательными: 

подбор прилагательных к данным существительным; 

обоснование выбора прилагательных («коммуникативная целесообразность» выбора); 

роль прилагательных в тексте, в описании, их выразительные возможности. 

Тема «Склонение имен прилагательных» 

Эта одна из труднейших тем курса грамматики и орфографии в начальных классах, 

поскольку существует сложная система согласования и проверки безударных окончаний 

Но есть и немалое достоинство: здесь почти нет нарушений данной системы, все 

подчинено правилам (напомним, что притяжательные прилагательные в начальных 

классах не изучаются). 

Начинать новую тему следует, как и предыдущую, со связей имен прилагательных с 

существительными, к которым они относится. Читая и анализируя текст, учащиеся 

находят в нем словосочетания «существительное + прилагательное», выделяют их 

голосом и выписывают, задают вопрос к прилагательному. В тексте они встретятся и в 

именительном, и в косвенных падежах: вопрос существительному поможет определить 

падеж. Учащиеся убеждаются, что и сам вопрос к прилагательному - какой? можно 

просклонять: 

И.П. к а к о и? к а к а я? к а к о е? к а к и е? 

Р.П. к а к о г о? к а к о й ? какого? к а к и х? и т.д. (косвенные падежи мн. ч. изучаются по 

углубленным программам). 

Внимание детей обращается на то, что все окончания вопроса ударяемые: это пригодится 

позже. 

В результате практической работы и наблюдений дети делают выводы: 

не только формы рода и числа, но и все падежные формы прилагательных зависят от 

имен существительных, к которым относятся, с которыми согласуются: 

можно задать вопрос от существительного к прилагательному, и окончание этого вопроса, 

всегда ударяемое, будет совпадать с окончанием прилагательного в том же падеже. 

Возможно, что сам вопрос - тоже имя прилагательное. Впоследствии, когда будут 

изучаться местоимения (вопросительные), дети поймут их роль и название. Такие 

«открытия» очень важны для методики: в них и перспективность, и опережение, и 

поисковые методики. 

Продолжаем выводы - их делают учащиеся на уровне своих возможностей: 

при склонении имена прилагательные имеют свои падежные вопросы, отличающиеся от 

вопросов имен существительных: 



Падежные вопросы имен прилагательных в основном различны по родам, но многие 

совпадают, особенно в среднем роде: он совпадает с мужским, кроме именительного и 

винительного падежей: 

Падежные окончания прилагательных различаются в зависимости от твердости/мягкости 

основы слова: о/е , ы/и, а/я. у/ю: 

Окончания могут быть ударяемыми и безударными. Правописание безударных окончаний 

проверяется ударными, в том числе и окончаниями вопроса того же падежа и рода. 

Дальнейшие исследования учащихся: до сих пор мы изучали только единственное число в 

падежных формах. Нам предстоит изучить склонение во множественном числе. Как 

построить и провести такое исследование? 

Углубление понятий: склонение как изменение имен по падежам мы применили к новой 

части речи - к прилагательному, при этом обнаружили несколько новых особенностей 

склонения (они названы выше). Значения падежей у прилагательных те же, что и у имен 

существительных, но они обогащены признаками, свойствами. Пополнился также термин 

падежные вопросы, а также термин падежные окончания. 

 

 

Заключение 

Таким образом, проведённый анализ психологической и педагогической литературы 

позволяет сделать следующие выводы: 

1. Младший школьный возраст представляет собой один из наиболее важных и 

ответственных периодов в жизни ребёнка, в процессе его развития, так как именно в этот 

период закладываются основы развития как его учебной, так и трудовой деятельности, 

происходит изменение всех психических процессов, которые в свою очередь, коренным 

образом изменяют личность ребёнка. 

2. Развивающее обучение - особый вид обучения, характеризующийся специфическим 

подходом к определению и реализации целей, его содержания, технологии и 

взаимодействия участников учебного процесса. 

Система развивающего обучения Л.В. Занкова целостна, её части взаимосвязаны, каждая 

из них несёт в себе функцию, обеспечивающую общее развитие школьников. 

Построение обучения строится на основе следующих дидактических принципов: обучение 

на высоком уровне трудности, высокий удельный вес эстетических знаний, быстрый темп 

изучения программного материала, знание школьниками процесса учения, общее развитие 

всех учащихся. 

Отбор содержания образования обуславливает и отбор методов обучения, направленных 

также на общее развитие учащихся. Урок, благодаря богатому содержанию, методам, 



ориентированным на пробуждение самостоятельной мысли и чувств ребёнка, характеру 

взаимоотношений между учителем и учащимися приобретает черты нестандартности, 

яркости, мобильности. Задания носят разнообразный характер, что снижает возможность. 

возникновения перегрузки учащихся. 

Изначальная ориентация на оценивание усвоения материала дополняется общим 

развитием ребёнка. Вторая задача становится приоритетной. 

Это исследование дает возможность ученикам начальной школы легко понять, что такое 

прилагательное, как найти к данному существительному прилагательное. 
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