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Использование дидактического потенциала проблемного подхода  

в процессе изучения лексикологии украинского языка в высшей школе 
 

Аннотация. В статье освещаются научно-дидактические аспекты реализации 
проблемного подхода в процессе изучения лексикологии украинского языка в выс-
шей школе будущими учителями начальных классов; дается обоснование дидак-
тических условий использования проблемного подхода как активного типа обуче-
ния; предлагаются проблемные задания и вопросы для практических занятий. 
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Социально-экономические преобразования, общественно-политические про-
цессы, которые происходят в современном обществе, новая философия образова-
ния, закрепление в сознании граждан рациональных мировоззренческих ориентиров, 
обновление всех сфер деятельности воочию актуализируют проблему повышения 
качества обучения будущих учителей начальных классов и побуждают к поиску бо-
лее эффективных моделей организации учебного процесса в высшей школе. 

Современные ученые-методисты (Н. Голуб, З. Бакум, О. Быстрова, Е. Горошки-
на, С. Караман, О. Караман, М. Махмутов, Г. Михайловская, С. Омельчук, М. Пенти-
люк, С. Трубачев, А. Уман и др.) разрабатывают рациональные подходы, на основе 
которых можно совершенствовать и проектировать процесс образования вообще и 
обучения языку в частности: подход с позиции содержания, где главным является 
набор познавательных возможностей студентов; подход с позиции процесса обуче-
ния, во время реализации которого анализируются реальные явления, происходя-
щие в аудитории, когда студенты вместе с преподавателем осуществляют учебный 
процесс; подход с позиции результатов – направляет на определенный набор ком-
петентностей (знаний, умений, отношений и др.), которыми овладевали студенты. 

Согласно положениям и требованиям, поставленным в специальных исследо-
ваниях, концепциях образования, Государственном стандарте, сегодня лингводидак-
ты определяют такие подходы: 

1) личностно ориентированный (И. Бех, С. Гончаренко, В. Давыдов, С. Рубин-
штейн, О. Савченко, И. Якиманская); 

2) компетентностный (О. Овчарук, М. Пентилюк, Е. Пометун, А. Савченко, 
С. Трубачев, А. Хуторской); 

3) системный или системно-лингвистический (Е. Горошкина, С. Караман, 
Л. Скуратовский); 

4) коммуникативно-деятельностный (А. Беляев, Н. Вашуленко, Е. Голобородь-
ко, Н. Голуб, Т. Донченко, Т. Ладыженская, Л. Мацько, В. Мельничайко, Г. Михайлов-
ская, О. Хорошковская, Г. Шелехова); 

5) этнокультурологический подход (В. Мельничайко, Г. Онкович, М. Стельмахович); 
6) проблемный подход (С. Караман, О. Караман, Л. Скуратовский, Н. Стера-

ненко, Н. Шкильнык); 
7) функционально-стилистический (Н. Бабич, И. Кучеренко, Л. Мацько, М. Пентилюк). 
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ART 15010 УДК 37.013.41 
УДК 001 Наблюдения за педагогическим процессом в высшей школе убеждают, что зна-
чительный дидактический потенциал заложен в проблемном подходе, который в свое 
время разрабатывали дидакт М. Махмутов и лингводидакт М. Шкильник. Указанный 
подход соответствует принципам гуманизации и демократизации образования, спо-
собствует активизации познавательной деятельности как учеников, так и студентов, 
обеспечивает сотрудничество субъектов учебного процесса. Главная миссия препо-
давателя заключается в выявлении и стимулировании способностей и склонностей 
студента, создании благоприятных условий для последующего развития, самопозна-
ния и саморазвития, в целенаправленном формировании системы умений и навыков 
(аналитико-синтетические, перцептивно-мнемонические, репродуктивно-вариантные, 
творческие и др.), которые обеспечивают формирование языковой, речевой, коммуни-
кативной компетентностей будущего учителя начальных классов. 

Целью статьи является обоснование дидактического ресурса проблемного 
подхода как активного типа обучения будущих учителей начальной школы в процес-
се изучения лексикологии украинского языка. 

Чтобы наметить пути реализации проблемного подхода в обучении, необходи-
мо определить систему терминологических понятий (дидактическая проблема, про-
блемное обучение, проблемная ситуация, проблемные вопросы, проблемные зада-
ния и др.), поскольку их содержание не всегда правильно истолковывается практи-
ками. Ключевое слово, содержание которого необходимо объяснить в указанных 
терминах, – это проблема – «сложный теоретический или практический вопрос, тре-
бующий решения». Приведенное определение иллюстрирует, что проблемы могут 
быть научными, поскольку, по мнению М. Шкильника, они требуют определенных ис-
следований, и практическими – связанными главным образом с поисками способов 
применения теоретических обобщений [1]. 

Как убеждает наше исследование, для дисциплин языковедческого характера 
продуктивными являются дидактическая и психологическая классификации учебных 
проблем, предложенные М. Махмутовым. В первой ученый выделяет проблемы, со-
относя их с определенным предметом (предметные, межпредметные); местом их 
выполнения (урочные и внеурочные); функцией в процессе обучения (основные и 
частные); общественной и дидактической значимостью (учебно-теоретические, 
учебно-практические); способом организации процесса решения (фронтальные, 
групповые, индивидуальные). В психологической квалификации представлены про-
блемы по характеру неизвестного, сложного; по способу выявления в зависимости 
от участия в нем учителя или преподавателя; по характеру содержания, а также со-
отношения известного и неизвестного (полная обладает всей информацией, опре-
деленной проблемой, неполная касается отдельных деталей) [2]. 

В «Психолого-педагогическом словаре» понятие «проблемное обучение» ис-
толковывается как организованный преподавателем способ активного взаимодей-
ствия субъекта с проблемно представленным содержанием обучения, в ходе которо-
го он приобщается к объективным противоречиям научного знания и способам их 
разрешения, учится мыслить, творчески усваивать знания. Проблемное обучение 
возникло как реакция на схоластические методы обучения, как ответ на систему ме-
тодов, использующих в качестве основных тренировку и запоминание без понимания 
усваиваемого учебного материала. Проблемное обучение имело различные назва-
ния: сократический метод обучения, эвристический метод обучения, исследователь-
ское обучение и др. 
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ART 15010 УДК 37.013.41 
УДК 001 По степени проблемности различают три основных уровня проблемного обуче-
ния: 1) проблемное изложение, при котором сам преподаватель ставит проблему и 
находит ее решение; 2) преподаватель ставит проблему, а поиск ее решения осу-
ществляется совместно со студентами (учащимися); 3) предлагается активное уча-
стие субъектов обучения в формулировании проблемы и поиске ее решения. 

Проблемное обучение реализуется с помощью систем проблемных учебных за-
даний, которые используются преподавателями в процессе обучения. Источниками 
таких проблемных заданий, вызывающих проблемные ситуации в обучении, являются 
история науки и промышленности, экстремальные ситуации профессиональной дея-
тельности, альтернативные методы решения профессиональных задач и др. [3]. 

Проблемная ситуация – наиболее частый вид психологической ситуации, одно 
из обстоятельств которой осознается (или заранее поставлено) как вопрос, на кото-
рый должен быть получен ответ путем анализа и понимания всей ситуации. Про-
блемная ситуация порождает у обучаемого ярко выраженную поисковую потреб-
ность, стремление найти (открыть или усвоить) объективно необходимые и доста-
точные для решения проблемы знания и способы деятельности [4]. 

Проблемная ситуация, в отличие от задачи, включает три главных компонента: 
1) необходимость выполнения такого действия, при котором возникает познаватель-
ная потребность в новом неизвестном отношении, способе или условии действия; 
2) неизвестное, которое должно быть раскрыто в возникшей проблемной ситуации; 
3) возможности субъектов обучения в выполнении поставленного задания, в анализе 
условий и открытий неизвестного [5]. 

Проблемное задание – практическое или теоретическое задание, вызывающее 
познавательную потребность в новом неизвестном знании, служащем для правиль-
ного выполнения действия, приводящего к достижению цели [6]. 

Практика показывает, что учебный процесс в высшей школе, построенный с ши-
роким использованием элементов проблемности, значительно расширяет диапазон 
лингвистической эрудированности студента, развивает его критическое мышление, 
формирует самообразовательные навыки в обработке информации, анализе и обоб-
щении теоретического материала, способствует развитию гипотетического мышления. 

С учетом того что в статье дается обоснование дидактических условий исполь-
зования проблемных ситуаций, заданий и вопросов в процессе усвоения будущими 
учителями начальных классов лексикологии, считаем одним из важных педагогиче-
ских условий знакомство с необходимыми лексическими понятиями. На лекционных 
и практических занятиях будущие учителя начальной школы углубленно изучают та-
кие понятия: «слова, близкие и противоположные по смыслу», «общеупотребитель-
ные», «необщеупотребительные», «диалектные», «профессиональные слова». 

Изучение лексикологии определяется местом слова среди других единиц языка, 
необходимостью сознания важнейшего педагогического условия для обогащения 
словарного запаса будущих учителей начальных классов. 

Практический аспект изучения лексикологии как педагогическое условие име-
ет огромное значение в подготовке будущих учителей начальной школы. 

Основу курса лексикологии в вузе составляют лексические понятия современ-
ной лексикологии. Отсюда вытекает синхронный принцип отбора лексических поня-
тий, которые необходимы в первую очередь для формирования у будущих учителей 
начальных классов взгляда на язык как на развивающее явление, тесно связанное с 
историей и культурой родного народа. 
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ART 15010 УДК 37.013.41 
УДК 001 Лексические явления находятся в системных связях друг с другом. Отсюда при 
отборе лексических понятий вытекает системный принцип, в связи с которым в педа-
гогическом вузе предусмотрено изучение языка науки, техники и делового общения. 

Терминология большинства наук этимологически смешанная. Она представле-
на словами греческого и латинского (кальки и перевод) происхождения. 

Разработка научной терминологии в отраслевых словарях разных видов, изу-
чение текстов, содержащих научные и технические термины, показывают их семан-
тическую неоднородность. Если научные термины стремятся к полисемии, то техни-
ческие термины стремятся образовать омонимические ряды. 

Научные тексты существуют обычно в виде публикаций. В таких публикациях 
при правильном изложении каждый термин должен быть употреблен однозначно. 
Однако не существует запретов на создание новых терминов и «переопределение» 
существующих. В каждой или почти в каждой научной публикации либо вводится но-
вый термин, либо переосмысляется существующий, либо то и другое вместе. Посто-
янное «переопределение» терминов в разных научных работах приводит к тому, что 
термины обрастают коннотациями, становятся многозначными. Видимо, это отвеча-
ет основной природе научного термина – быть однозначным в данном сочинении и 
многозначным во всей массе научных публикаций, так как вместе с познанием ново-
го усваивается и значение термина. 

К профессиональной лингводидактике относится и проблема общенаучной лекси-
ки. Под общенаучной лексикой понимают слова-нетермины, употребляющиеся в науч-
ных текстах в одном значении или в сходных значениях. Это такие слова, как выпол-
нять, приниматься, нести, сохраняться, развить, пройти, отсутствовать, стать; 
удовлетворительный, исторический; удовлетворительно, значительно, достаточ-
но; они, мы; кривая, касательная, энергия, ценность, актуальность и др. Объем об-
щенаучной лексики сравнительно невелик и вряд ли превышает 3 000 слов. 

Будучи основой изложения логического хода мысли в научном тексте, общена-
учная лексика в развитых языках отличается от омонимичной ей (или частично омо-
нимичной) общелитературной лексики. Например, выполнять в общелитературном 
языке значит «осуществлять, проводить в жизнь», «создавать, делать»; в составе 
общенаучной лексики данный глагол фразеологически связан с существительным 
условия и означает «следовать предложенным правилам». 

Общенаучная лексика, как показывает анализ текстов и словарей, отделилась от 
общелитературной сравнительно недавно (в последние 40–50 лет) и близка по значе-
нию аналогичным словам общелитературного языка. Существуют примеры достаточ-
но ясного разделения общенаучных и общелитературных значений. Например: при-
ниматься в научном тексте – «исходить из допущений или условий, условно пола-
гать», в общелитературном – «начинать какое-либо дело, приступить к чему-либо», 
«начинать воздействовать на кого-либо», «пускать корни, прививаться». Но есть не-
мало случаев, когда общенаучное значение слова весьма близко к одному из общели-
тературных значений и связано с ним как особый вид тропа. Например, сохраняться в 
общелитературном языке значит «сберегаться, оставаться нерастраченным», «оста-
ваться в силе, не исчезать», «сохранять свои силы, моложавую внешность», «пребы-
вать или воспроизводиться без изменения качества», «оставаться неповрежденным» 
(дом во время бомбежки сохранился) и «оставаться в силе, не исчезать» (сметана в 
холодильнике сохранилась). Ср. общенаучное значение: эти данные сохраняются и 
при изменении условий наблюдения, т. е. данные воспроизводятся. 
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ART 15010 УДК 37.013.41 
УДК 001 Иногда в словаре общелитературной лексики стилистически выделяется значе-
ние, близкое к общенаучному; например, одно из значений слова нести – «быть 
опорой чему-либо (спец.)» – ср. общенаучное нести информацию (идею, отпеча-
ток и т. п.), т. е. быть знаком чего-либо, и техническое нести (тяжесть) пролетно-
го строения (о мостах). 

Общенаучное значение развивается из общелитературного путем специализа-
ции значения (в отличие от терминов, которые семантически построены из тропов). 
Так, при формировании общенаучного значения у слова приниматься происходит 
специализация значения слова – «начинать какое-либо дело». Кроме того, в специа-
лизации значения этого слова учитывается еще и синонимическая связь: брать – 
принимать. Значение приниматься «условно полагать», по-видимому, содержит 
особый образ, в котором, однако, трудно установить определенный троп. Неясность 
внутренней формы слов общенаучной лексики, неизученность способа образования 
этой внутренней формы затрудняет создание дефиниций общенаучной лексики [7]. 

При составлении тезаурусов терминов разных наук слова общенаучной лексики 
становятся дескрипторами (т. е. описывающими словами). Значение дескрипторов 
объясняет значение терминов, но само не объясняется их значениями. Это показы-
вает, что общенаучная лексика представляет собой переходное звено от общего 
языка к языку науки. Специализация значений, возникающая у слов общелитератур-
ного языка на основе особой образности (образа научного предмета), предполагает 
далее создание терминов. 

Требование краткости и ясности, характерное для профессиональных текстов, 
при абстрактном характере предмета изложения рождает те стилевые явления, ко-
торые необходимы для составления научного или технического текста, а именно: 
профессиональное обучение составлению текстов, нормирование языка науки и 
распространение норм через лингводидактику, строгая формулярность текста. 

Язык науки и техники во многом сейчас является образцом для языка деловой 
письменности, в том числе для языка управления. Язык науки влияет и на массовые 
виды речи: устную речь, язык массовой информации, художественную речь. Это 
значит, что правильность и чистота научного языка не только обеспечивают успех 
научного сочинения, но и содействуют правильности и чистоте речи во многих сфе-
рах общения. 

Вызвав у будущих учителей начальной школы интерес к приобретению новых 
знаний, преподаватель сначала прибегает к методу рассказа. Приведем в пример 
изучение темы «Омонимы». На доске преподаватель пишет крупным четким почер-
ком термин и объясняет этимологию: омоним – от греч. омос – одинаковый + они-
ма – имя, в целом – имеющий одинаковое звучание. 

Затем дается определение омонимов так, как это сделано в лингвистических 
словарях: омонимы – см. омонимия. Омонимия (от греч. homonymia – одноимен-
ность) в языкознании – звуковое совпадение различных звуковых единиц, значения 
которых не связаны друг с другом. 

Лексические омонимы – одинаково звучащие слова, не имеющие общих эле-
ментов смысла (сем) и не связанные ассоциативно [8]. 

Далее студенты рассматривают словарные статьи, помещенные в учебнике, 
после чего рассматривают картинки, на которых нарисованы разные предметы, обо-
значенные словами-омонимами, например: коса – вид прически; коса – сельскохо-
зяйственное орудие в виде длинного изогнутого ножа на длинной рукоятке; коса – 
идущая от берега узкая полоска земли, отмель. 
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ART 15010 УДК 37.013.41 
УДК 001 В ходе беседы выясняется, что в значениях всех отмеченных слов, называю-
щих указанные предметы, нет общего. Это слова-омонимы. 

Работа над словарными статьями убеждает будущих учителей начальных клас-
сов в том, что каждый из омонимов нередко бывает еще и многозначным словом. 
Это расширяет лексические возможности слова, обогащая речь студентов. 

В процессе выполнения упражнений студентами определяется стилистическая 
роль омонимов. 

Ключ 
Где тот ключ, который скажет, 
Как воды найти в степи, 
А где тот, что нам укажет 
Ноты до, си ля, фа, ми? 
Где же тот, что дверь откроет? 
А где тот, что банку вскроет? (Из учебника)  
 

В лингводидактике омонимия обычно ограничивается изучением словарных 
форм слов (имеется в виду, что омонимия форм различных слов и совпадение зна-
чений могут быть обнаружены самим читателем словаря). 

В. Виноградов выделяет два типа омонимии: 1) омонимия, вызванная словоиз-
менением и словопроизводством: омонимия основ – разные производящие основы 
совпадают при одинаковом аффиксе (колкая насмешка, колкий сахар), омонимия 
аффиксов (полька «танец», полька «представительница польской национальности»), 
разная степень членимости (выправить гранки и выправить паспорт), различие 
внутренней структуры (припек на солнце и припек «увеличение хлеба»), различная 
принадлежность к частям речи (пасть «упасть», пасть у животного); 2) омонимия, 
вызванная расхождением значений. Решая трудный вопрос о происходящем или за-
вершившемся расхождении значений, следует изучать процессы словообразования 
и различать семантическое и формальное расхождение синонимических рядов (за-
бор воды и повалившийся забор). Но этого оказывается недостаточно, так как при-
ходится учитывать: 1) идентичны ли сравниваемые единицы с точки зрения разных 
сфер употребления (общелитературный язык – специальная терминология); 
2) синхронизировано или нет данное соотношение; 3) установлена ли их принадлеж-
ность к одной и той же территориальной разновидности языка (поскольку проблема 
интердиалектной омонимии – это особый вопрос); 4) имеется ли явное различие в 
стилистических (метасемиотических) коннотациях сопоставляемых единиц. Поэтому 
существует определенная степень омонимичности [9]. 

В процессе обучения омонимии возникает множество проблем. 
Не меньше возникает проблем в процессе формирования у будущих учителей 

начальной школы профессиональной компетентности, развития культуры речи. 
Как показывает практика, словесное описание живописи способствует обогаще-

нию словарного запаса, вызывает размышление, образное воображение, которыми 
будущие учителя начальных классов успешно делятся на практических занятиях. 
Поэтому на занятиях по лексикологии преподаватель должен создавать условия, при 
которых студенты будут выполнять нестандартные письменные задания. 
А. Алефиренко считает, что творческие упражнения ставят учащегося в положение 
художника, самостоятельно решающего идейно-эстетическую задачу, воспитывают 
внимание к образу, поэтическому языку, формируют умение связывать деталь с ос-
новой для собственных оценочных суждений, формируют активную личность [10]. 
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ART 15010 УДК 37.013.41 
УДК 001 К творческим упражнениям с элементами проблемных заданий, несущим выс-
ший нравственный потенциал, как убеждает Н. Миропольская, принадлежит сочине-
ние-поиск, сочинение-размышление, анализ стилей живописи [11]. 

Убеждение Н. Миропольской мы можем подкрепить примерами описания стар-
шеклассниками репродукций картин известных художников. 

В. Борисов-Мусатов «Весна» 
Художник В. Борисов-Мусатов написал молодой сад весной. Деревья цветут, 

уже появились первые листья, ветер разносит легкий пушок одуванчиков. Трава 
поднялась высоко, и цвет ее уже не салатовый, как ранней весной, а темный, 
насыщенный, зеленый. В саду прогуливается юная девушка. Мы не видим ее лица, 
но художник подчеркнул ее изящество и стройность, романтичность. Она само 
воплощение весны – чего-то светлого, полного сил. Картина написана яркими, 
серебристыми, сочными красками (Ирина О.). 

П. Кончаловский «Окно поэта» 
Художник П. Кончаловский смог передать тишину раннего утра. Картина 

написана нежными, пастельными красками. Возможно, дом поэта стоит среди ле-
са. А может, это окраина города. Никакого движения, полное спокойствие и уми-
ротворенность. Тишина, которая зовет к себе, чтобы побыть наедине. Огарок 
свечи, спички, книги на подносе – все это показывает, что человек, живущий один 
в комнате, читал книгу ночью… (Сергей М.). 

После описания репродукций картин студенты под руководством преподавате-
ля осуществляют словообразовательный анализ, выясняют значение слов с помо-
щью проблемных вопросов: от какого слова образованы слова «художник», «одуван-
чик», «изящество», «пастельные краски», «окраина», «умиротворенность»? 

Словообразовательный анализ желательно сопровождать сопоставлением 
слова с другими словами с целью выяснения различий, для разграничения значений 
паронимов, например: «серебряный» и «серебристый» (сделанный из серебра и по-
хожий по цвету на серебро). 

Продуктивным методическим приемом проблемного обучения считаем опору на 
контекст, что всегда способствует пониманию слова. Но бывают случаи, когда роль 
контекста особенно велика и основным средством раскрытия значения слова стано-
вится прочтение отрывка с этим словом или же самостоятельное выяснение значе-
ния нового слова по справочным материалам, т. е. по словарям. 

Объяснение значения слова путем замены его синонимом (обычно доминантой 
синонимического ряда) – один из наиболее часто применяемых приемов проблемно-
го обучения. Главное, чтобы при объяснении значения слова через синонимы сту-
денты не заменяли яркие, выразительные слова, во-первых, невыразительными 
словами; во-вторых, при замене нескольких синонимов необходимо сравнивать зна-
чение каждого синонима, подчеркивая их различия и выразительность. Дополни-
тельные пояснения при замене слова синонимами помогают студентам понять вы-
разительность авторских слов, их точность, образность. 

Некоторые слова желательно объяснять путем подбора омонимов, антоними-
ческой пары. Многие слова могут быть разъяснены на основе развернутого описания 
с помощью переносного значения. Этот способ разъяснения значений слов ценен 
тем, что он позволяет сохранить непринужденность беседы. Например, в отрывке 
текста из народной сказки «Вьюга» студенты с большой заинтересованностью объ-
ясняют, какой «прекрасный голос» у вьюги. 
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УДК 001 Воет вьюга за окном. Небо покрыто черной пеленой. Зверюшки и птицы в 
лесу залезли в свои норки, гнезда и дупла. Сидишь возле печки и слушаешь вой 
вьюги. И жалеешь путника, который вышел на улицу в такую погоду. 

Ночью была сильная вьюга. Она выла как зверь, стонала. От сильных поры-
вов ветра лес изгибался, как под неведомой тяжестью. 

Сегодня ночью, – произнесла Снежная королева, – моя младшая сестра Вьюга 
пролетит по городской площади. При ее появлении все будут взволнованы. 

– А почему? – тихо спросила ее снежинка. 
– Почему? – переспросила Снежная королева. – Да потому, что у нее пре-

красный голос. Как завоет, как завьюжит, всем становится холодно, а когда 
накидкой встряхнет, люди не могут устоять на месте. Разве ты не знаешь, что 
для того, чтобы сшить платье моей сестрице, понадобилось ровно 777 777 сне-
жинок? Ее сани сделаны из чистого льда. 

Королева еще не успела закончить свой рассказ, как зазвонил ледофон: 
– Я выезжаю, – раздался в трубке нежный голос Вьюги. И никак нельзя было 

предугадать, что этот нежный голос натворит сегодня в городе. 
Таким образом, разнообразие приемов проблемного обучения, повышение ак-

тивности самих студентов в объяснении значений слов, работа с синонимами, сино-
нимическими рядами, антонимическими парами, омонимами, переносными значени-
ями слова – все это положительно влияет на осознание будущими учителями 
начальных классов специфики остальных единиц языка, воздействует на формиро-
вание языковых компетентностей, является базой обогащения словарного запаса 
студентов, основой работы по стилистике, развивает их внимание к значениям и 
употреблениям слов, воспитывает у будущих учителей начальных классов потреб-
ность в выборе подходящего слова для выражения той или иной мысли в собствен-
ной речи, позволяет обосновывать систему упражнений над выразительно-изобра-
зительными средствами языка. 
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