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Қорыта айтқанда, коммуникативтік құзіреттілік лингвистикалық, әлеуметтік лингвистикалық, 

психолингвистикалық, лингвомәдениеттанымдық, когнитивтік, паралингвистикалық тұрғыдан бір арнаға тоғысқан 
жүйе болып саналады.  
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СЛОВАРНОЙ РАБОТЫ 

 

Аннотация 

Слова рна я ра бота  охва тыва е т усвое ние  школьника ми в доступной форме  новых слов и зна че ний; основную 

ста дию озна комле ния с эмоциона льно-экспре ссивной окра ской слов, сфе рой их употре бле ния; усвое ние  понятий о 
многозна чности и пе ре носных зна че ниях, о синонима х, а нтонима х, па ронима х; а ктивиза цию слова ря, 

использова ние  новых усвое нных слов в собстве нных выска зыва ниях, включе ние  их в число постоянно 

используе мых уче ником слов; очище ние  слова ря, т.е . устра не ние  из а ктивного слова ря уча щихся диа ле ктных, 

просторе чных, вульга рных слов и многое  другое . В це лях повыше ния ре че вой культуры видное  ме сто должны 

за нима ть упра жне ния, на пра вле нные  на  ра сшире ние  а ктивного слова ря де те й, а  та кже  на  выра ботку у них уме ния 

выбира ть из свое го слова рного за па са  для выра же ния мысли те  слова , которые  на иболе е  соотве тствуют 

соде ржа нию выска зыва ния и де ла ют е го пра вильным, точным и выра зите льным. 

Ключе вые  слова : слово, понятие , слова рь, диа ле кт, сфе ра  
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BASIC PRINCIPLES OF VOCABULARY WORK 

 

Abstract 

Vocabulary work covers the acquisition of new words and meanings by schoolchildren in an accessible form; the main 

stage of familiarization with the emotional and expressive coloring of words, the scope of their use; assimilation of concepts 

of polysemy and figurative meanings, synonyms, antonyms, paronyms; activation of the dictionary, the use of new learned 
words in their own utterances, their inclusion in the number of words constantly used by the student; clearing the dictionary, 

i.e. elimination of dialectal, vernacular, vulgar words from the active vocabulary of students and much more. In order to 

improve speech culture, a prominent place should be occupied by exercises aimed at expanding the active vocabulary of 

children, as well as developing their ability to choose from their vocabulary to Express thoughts those words that most 

correspond to the content of the utterance and make it correct, accurate and expressive. 

Keywords: word, concept, vocabulary, dialect, sphere 
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А лма ты, Қа за қста н  
 

СӨЗДІК ЖҰМЫСЫНЫҢ НЕ ГІЗГІ ПРИНЦИПТЕ РІ 

 

Аңдатпа 

Сөздік жұмысы ме кте п оқушыла рының қолже тімді түрде  жа ңа  сөзде р ме н ма ғына ла рды иге руін қа мтиды; 

сөзде рдің эмоциона лды-экспре ссивті бояула рыме н та нысудың не гізгі ке зе ңі, ола рдың қолда ну а ясы; полисе мия 

және  бе йне лі ма ғына ла р тура лы, синонимде р, а нтонимде р, па ронимде р тура лы түсінікте рді иге ру; сөздікті 

белсендіру, жа ңа  үйре нге н сөзде рді өз а йтылымында  қолда ну, ола рды оқушы үне мі қолда на тын сөзде р қа та рына  

қосу; сөздікті та за рту, яғни, студе нтте рдің бе лсе нді ле ксика сына н диа ле кт, қа ра па йым, а на йы сөзде рді а лып 

та ста у және  та ғы ба сқа ла р. Сөйле у мәде ние тін а рттыру үшін ба ла ла рдың бе лсе нді сөздігін ке ңе йтуге , сонда й-а қ 

ола рдың сөздік қорына н ой білдіру үшін сөздің ма змұнына  сәйке с ке ле тін және  оны дұрыс, дәл және  мәне рлі 

е те тін сөзде рді та ңда у қа біле тін да мытуға  ба ғытта лға н жа ттығула р көрне кті орын а луы ке ре к. 
Түйін сөздер:сөз, түсінік, сөздік, диа ле кт, са ла  

 

Введение. Для успе шного обуче ния русскому языку не русских де те й большое  зна че ние  име е т пра вильное , 
хорошо продума нное  использова ние  родного языка  уча щихся. Учёт особе нносте й родного языка  – один из 
ва жне йших принципов, на  которых ба зируе тся ме тодика  пре пода ва ния русского языка  в на циона льной школе  (1, 

2). Учите ль долже н зна ть, ка ковы принципы отбора  слов для а ктивного усвое ния. Он пла нируе т свою ра боту та к, 
чтобы уча щие ся на  ка ждом уроке  усва ива ли в сре дне м 3-4 новых слова . Количе ство слов для усвое ния на  уроке  
за висит от сте пе ни доступности ле ксиче ского зна че ния, соче та е мости слов, от ме тодиче ских приёмов 
семантизации слов. Слов с конкре тным зна че ние м можно да ть на  одном уроке  больше  (5-6), а  с отвле чённым – 
ме ньше  (1-2 слова ). Использова ние  на глядности при объясне нии и за кре пле нии новых слов позволит уве личить 
количе ство ле ксиче ских е диниц для усвое ния на  одном уроке . 

Почти на  ка ждом уроке  пополняе тся не  только а ктивный, но и па ссивный за па с уча щихся. 
Методика. Лексические зна че ния слов сле дуе т объяснить, опира ясь на  на учно обоснова нные  и 

экспе риме нта льно прове ре нные  принципы. На  основе  этих принципов опре де ляе тся после дова те льность вве де ния 
новых слов, конкре тных зна че ний, их за кре пле ния и приёмы объясне ния. При семантизации новых ле ксики 
учите ль долже н опира ться на  эти принципы. 

При се ма нтиза ции новой ле ксики, согла сно Г.Г. Буржунову, учите ль на ча льных кла ссов на циона льной школы 

долже н опира ться на  сле дующие  принципы (3): 
1. Новое  слово вводится не  изолирова нно, а  в соче та нии с другими, во фра зе , та к ка к основным принципом 

ре а лиза ции ле ксиче ского зна че ния являе тся соче та е мость, конте кст. На приме р, при объясне нии слова  стоит 
сле дуе т вводить е го в соче та нии со зна комыми уже  слова ми: уче ник стоит, де вочка  стоит, стол стоит. 

2. В на ча ле  уча щие ся должны усвоить прямое  зна че ние  нового слова , пе ре носное  зна че ние  за ра не е  
объясняе тся на  основе  прямого. При этом учите ль за ра не е  долже н выяснить, совпа да е т ли прямое  зна че ние  в 
русском и родном языка х. Е сли слово в русском языке  име е т не сколько прямых зна че ний, в пе рвую оче ре дь 
сле дуе т вводить то из них, которое  эквива ле нтно зна че нию в родном языке . На приме р, слова  идёт, горячий не  
сле дуе т да ва ть в соче та ниях сне г идёт, горяча я пора  идёт, а  нужно да ть в соче та ниях ма льчик идёт, горяча я вода  
идёт. 
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Не понима ние  роли речедвижений в проце ссе  усвое ния букве нного обра за  слова  являе тся одной из 

гла вне йших ме тодиче ских не уда ч при обуче нии пра вописа нию, всле дствие  че го усвое ние  орфогра фиче ского 
на выка  за тягива е тся на  оче нь длите льный срок. Не обходимо выра ба тыва ть та кую систе му речедвижений, котора я 
была  бы в полной ме ре  эквива ле нтной букве нному ряду. Ина че  говоря, не обходимо вве сти орфогра фиче ское  
прогова рива ние  уча щимися все х слов пре жде , че м они будут на писа ны. Име нно да нную ме тодику мы взяли за  
основу в свое й пе да гогиче ской де яте льности. 

Прие мы слова рной ра боты на  урока х русского языка  те сно связа ны с изуче ние м бе зуда рных гла сных, 
не прове ряе мых бе зуда рных гла сных корня. 

Вопрос о бе зуда рных гла сных, ка к одной из ва жне йших пробле м слова рной ра боты, по все обще му 
призва нию, являе тся основным в русском пра вописа нии. На  изуче ние  бе зуда рных гла сных в корнях слов, в 
приста вка х, суффикса х и оконча ниях, в сое дините льных гла сных и т.д. за тра чива е тся на ибольше е  количе ство 
вре ме ни в школьном курсе  русского языка . При усвое нии на писа ния слов с бе зуда рными гла сными уча щие ся 
испытыва ют на ибольшие  трудности. Об этом свиде те льствуют многочисле нные  ошибки на  бе зуда рных гла сных, 

встре ча ющие ся в письме нных ра бота х уча щихся все х возра стов, вплоть до ока нчива ющих сре днюю школу. 
У большинства  школьников, допуска ющих та кие  ошибки, просьба  учите ля сформулирова ть орфогра мму не  

вызыва е т особых за трудне ний. Одна ко не обходимость приме нить да вно зна комое  пра вило в не сколько 
не ожида нных условиях, тре бующих не  ме ха ниче ского повторе ния привычного а лгоритма , а  осозна нного подхода , 
ока зыва е тся для многих почти не ра зре шимой за да че й. 

Это объясняе тся са мой природой гла сных звуков. В отличие  от согла сных, которые , по обра зному выра же нию 
одного из гра мма тистов, являются бе ре га ми на ше й ре чи, гла сные  звуки влива ются в ре че вое  русло, ка к вода , е два  
ра зличимыми струями, принима я ра знообра зные  формы. 

В пре де ла х одного и того же  языка  ра зличные  диа ле кты е го отлича ются пре имуще стве нно гла сными 
звука ми. Да же  в корнях слов, являющихся основными эле ме нта ми на ше го языка , они произносятся вполне  
опре де ле нно и отче тливо только под уда ре ние м, а  в бе зуда рном положе нии изме няют свое  звуча ние . Поэтому в 
слова х ме жду гла сными буква ми и звука ми, которые  обозна ча ются этими буква ми, ча сто не  на блюда е тся 

соотве тствия. 
Результаты. К ра згра ниче нию пе ре носного (ме та форичного) и прямого зна че ний новых слов в ме тодиче ских 

це лях сле дуе т подходить оче нь осторожно. Многие  пе ре носные  зна че ния ча сто школьника ми на циона льной 
школы воспринима ются ка к прямые  и пе ре водят их буква льно на  родной язык, что созда ёт впосле дствии излишние  
трудности. Поэтому учите лю оче нь ва жно зна ть ле ксико-се ма нтиче скую типологию русского и родного языков, 
та к ка к ле ксиче ские  зна че ния большинства  слов в ра зных языка х не  совпа да ют. В ряде  случа е в все м зна че ниям 
двух или боле е  слов русского языка  соотве тствуе т одно слово в родном языке , и на оборот. 

3. Ка ждое  новое  слово, пре дусмотре нное  для а ктивного усвое ния, должно повторяться на  7-8 урока х подряд. 
Систе ма тиче ское  повторе ние  новых слов в те че ние  опре де лённого вре ме ни способствуе т их пра ктиче скому 
усвое нию и вве де нию в а ктивный слова рь. 

4. Новое  слово, подле жа ще е  а ктивному усвое нию, можно да ва ть только в изве стной уча щимся 
гра мма тиче ской форме . 

В пе риод обуче ния пе ре д уче ником не льзя ста вить сра зу две  за да чи: 
1) новое  слово, 
2) нова я гра мма тиче ска я форма . Новые  гра мма тиче ские  формы сле дуе т объяснять на  зна комом ле ксиче ском 

ма те риа ле . Это да ст возможность сосре доточить внима ние  на  одном ма те риа ле  и за кре пить е го. 
5. Когда  уча щимися уже  усвое ны все  или не которые  гра мма тиче ские  формы, новые  слова , пре дусмотре нные  

для а ктивного усвое ния, не обходимо вводить в ре че вую пра ктику во все х изве стных форма х. Это позволяе т 
за кре пить вновь усвое нные  ле ксиче ские  зна че ния и осуще ствить орга ниче скую связь слова рной и 
фра зе ологиче ской ра боты с гра мма тикой. 

6. Ве дущим принципом слова рной ра боты являе тся учёт спе цифики родного языка  уча щихся, опора  на  е го 
систе мный ха ра кте р. 

Обсуждение.Основными причина ми ле ксиче ских ошибок являе тся не совпа де ние  объёма  зна че ний слов, их 
соче та е мости в русском и родном языка х. В ряде  случа е в двум и боле е  слова м русского языка  в да ге ста нских 

языка х соотве тствуе т одно слово, на приме р: пришёл и прие ха л, положил и поста вил, горячий, знойный и жа ркий; 
дом, ква ртира , комна та , хижина . Ка ждой группе  ука за нных слов в родных языка х уча щихся соотве тствуе т по 
одному слову. Эти и другие  ра зличия обусла влива ют особые  за коны соче та е мости ле ксиче ских е диниц в ка ждом 
языке . 

Пре дупре жде нию и пре одоле нию ошибок, обусловлива е мых ра схожде ниями ле ксиче ских зна че ний в родном 
и русском языка х, поможе т после дова те льный учёт инте рфе ре нции родного языка . С этой це лью проводятся 
спе циа льные  упра жне ния, связа нные  с употре бле ние м синонимов и слов, в которых уча щие ся допуска ют ошибки. 
На приме р: я (пришёл, прие ха л) из города . Ма ма  (мое т, стира е т) пла тье  и др. 

Основными вопроса ми ме тодики пре пода ва ния русского языка  являются вопросы че му учить и ка к учить. В 
да нном случа е  на с инте ре суе т пе рвый вопрос – че му учить? Ка кие  име нно слова  должны усвоить и употре блять 
уча щие ся в ре чи? Из ка ких принципов или крите рие в исходить при отборе  слов для минимума ? Отве ча я на  эти и 
другие  вопросы, Г.Г. Буржунов доста точно ясно ра скрыва е т в свое й ра боте  спе цифику сущности слова рной ра боты 

в на циона льной школе . 
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Основными крите риями отбора  слова ря для а ктивного усвое ния в на циона льных кла сса х, согла сно Г.Г. 

Буржунову, сле дуе т счита ть ча стотность употре бле ния и пра ктиче скую не обходимость слов для русской ре чи. 
Для пра ктиче ской де яте льности, повсе дне вного обще ния на  русском языке  че лове к долже н зна ть на иболе е  

употре бите льные  слова . Да нные  о сте пе ни употре бите льности той или иной ле ксиче ской е диницы проводятся в 
спе циа льных ча стотных слова рях совре ме нного русского лите ра турного языка  (4). 

Однако, пре дупре жда е т Г.Г. Буржунов, сле дуе т име ть в виду, что ча стотный слова рь и слова рь-минимум – это 
не  одно и то же . В ча стотном слова ре  могут быть слова  с высокой употре бите льностью, но не  нужные  в да нном 
случа е  уча щимся для ре че вой де яте льности. И, на оборот, в слова рный минимум могут входить та кие  слова , 
которые  отсутствуют в ча стотном слова ре , но являются в пра ктиче ской де яте льности не обходимыми. Поэтому 
вторым основным принципом отбора  ле ксики для а ктивного усвое ния являе тся пра ктиче ска я не обходимость (3). 

Для сре дних кла ссов должны быть отобра ны та кие  слова , которые  позволили бы уче нику выра жа ть на  
русском языке  простые  мысли, понима ть собе се дника  в пре де ла х тре бова ний, пре дусмотре нных програ ммой. 
Та ким обра зом, за да ча  состоит в том, чтобы отобра ть оптима льный эле ме нта рный ле ксиче ский минимум (5).  

Кроме двух ука за нных основных крите рие в, суще ствуе т ряд дополните льных принципов, которые  позволяют 
боле е  объе ктивно подойти к отбору слова ря для а ктивного усвое ния. К ним, в ча стности, относятся: 

1) соче та е мость с другими слова ми, 
2) многозначность, 
3) словообра зова те льна я це нность. 
Ка к пра вило, на иболе е  ча стотные  слова  обла да ют и высокой сте пе нью соче та е мости, хотя и не  все гда  

совпа да ют эти да нные . Сле дова те льно, в пе рвую оче ре дь для а ктивного усвое ния должны быть отобра ны те  слова , 
которые  обла да ют высокой сте пе нью соче та е мости. При этом сле дуе т учитыва ть ра зличие  в соче та е мости одного 
и того же  слова  в русском и родном языка х уча щихся. Ра зличия в соче та е мости обусла влива ют большое  
количе ство ле ксико-се ма нтиче ских ошибок. На приме р, в русском языке  слово идёт соче та е тся с 
суще ствите льными дождь, костюм: Дождь идёт. Те бе  этот костюм идёт. Одна ко в казахском языке отсутствуют 
та кие  соче та ния, поэтому де ти пе ре носят и на  русский язык за коны соче та е мости слов родного языка . 

Другим не  ме не е  ва жным крите рие м отбора  слов для а ктивного усвое ния являе тся многозна чность, прямо 
связа нна я с соче та е мостью. Че м больше  число зна че ний слова , те м выше  сте пе нь е го соче та е мости с другими 
ле ксиче скими е диница ми. Кроме  того, сле дуе т помнить, что основным условие м ре а лиза ции ле ксиче ских 
зна че ний слова  являе тся е го соче та е мость. В этой связи возника е т вопрос, ка кие  име нно зна че ния должны усвоить 
уча щие ся в пе рвое  вре мя. Ве дь уча щие ся школы не  могут усвоить все  зна че ния слов. Лингвистиче ской и 
ме тодиче ской на укой до сих пор не  выявле но, ка кие  зна че ния одного и того же  слова  являются боле е  ва жными, 
боле е  ча стотными, нужными для пра ктиче ских це ле й. Эти све де ния отсутствуют в ча стотных слова рях. 

Одна ко на до пре дпола га ть, что не  все  ле ксиче ские  зна че ния многозна чного слова  одина ково 
употре бите льны в совре ме нном русском лите ра турном языке . Одни зна че ния обла да ют высокой сте пе нью 
ча стотности, они являются не обходимыми в повсе дне вной пра ктиче ской де яте льности, а  другие  используются 
оче нь ре дко. Поэтому в пе рвую оче ре дь уча щие ся школ с ка за хским языком обуче ния должны усвоить на иболе е  
употре бите льные  прямые  зна че ния. Они являются прямыми на зва ниями пре дме тов, де йствий, призна ков, 

состояний. 
Овла де ние  русским языком не мыслимо бе з фра зе ологии. В связи с этим возника е т другой, боле е  сложный 

вопрос - об усвое нии уча щимися минимума  фра зе ологии русского языка , фразеологически связа нных слов. 

Оче нь ва жным являе тся принцип словообра зова те льной це нности, исходя из которого сле дуе т отобра ть слова , 

обла да ющие  словообра зова те льными способностями, то е сть те , от которых можно обра зова ть больше  слов. Это 

да ст возможность не  включа ть в списки слова , которые  ле гко могут быть обра зова ны и усвое ны уча щимися в 

проце ссе  словообра зова ния по изве стным им моде лям. Та кие  слова  соста вляют поте нциа льный слова рный за па с 

уча щихся. 

При отборе  слова ря для а ктивного усвое ния не обходимо учитыва ть та кже  и се ма нтиче скую це нность. Этот 

принцип тре буе т, чтобы в пе рвую оче ре дь включа лись в слова рь многозна чные  слова  из синонимиче ского ряда , 

на иболе е  употре бите льные , стилистиче ски не йтра льные . 

Не обходимо учитыва ть и ситуа тивно-те ма тиче ский принцип, согла сно которому должны быть отобра ны 

слова , связа нные  с опре де лённой те мой, на  которую уча щие ся могли бы ве сти ра зговор. 

Слова рь, отобра нный по ука за нным принципа м, позволяе т в кра тча йший срок овла де ть русским языком, 
повыша е т эффе ктивность слова рной ра боты. 

Заключение. Слова рной ра боте  в школе  уде ляе тся не доста точно внима ния, не ре дко носит случа йный, 

эпизодиче ский ха ра кте р, отче го и ре чь уча щихся формируе тся и выпра вляе тся ме дле нне е , че м того хоте лось бы. 

Бе з усвое ния употре бите льных слов с не прове ряе мыми на писа ниями уча щие ся не  могут в полной ме ре  

овла де ть лите ра турной ре чью, е е  письме нной формой. 

 «Слова рна я ра бота  – это не  эпизод в ра боте  учите ля, а  систе ма тиче ска я, хорошо орга низова нна я ра бота , 

пе да гогиче ски це ле сообра зно построе нна я, связа нна я со все ми ра зде ла ми курса  русского языка » - писа л 

изве стный российский уче ный - ме тодист А . В. Те куче в. 

Слово – основна я звуча ща я е диница  языка . Основной функцие й слова  являе тся е го обозна ча юща я роль 

(пре дме тна я отне се нность). Из слов рожда е тся не  только удвое ние  мира  (слова -пре дме ты, которые  че лове к 
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не посре дстве нно видит, ощуща е т и слова , которые  не посре дстве нно не  воспринима лись и не  входили в соста в 

обще стве нного опыта  конкре тного че лове ка ), но и воле вое  де йствие  по упра вле нию своим восприятие м, 

пре дста вле ние м, па мятью и де йствиями. 

Бога тство слова ря – призна к высокого ра звития ка к обще ства  в це лом, та к и ка ждого че лове ка  в отде льности. 

Особе нность слова рной ра боты в школе  состоит в том, что она  проводится в проце ссе  все й уче бно-воспита те льной 

де яте льности учите ля. Ва жно, чтобы усвое ние  новых слов проходило не  стихийно, чтобы учите ль упра влял этим 

проце ссом и та ким обра зом обле гча л бы е го для уча щихся, обе спе чива л пра вильность, полноту усвое ния слов. 

Поэтому ра боте  на д слова ре м уча щихся прида е тся в школе  большое  зна че ние . 

В ра зра ботке  вопросов ме тодики обуче ния не прове ряе мым на писа ниям исходим из сле дующе го. В основу 

формирова ния орфогра фиче ских на выков ре чи при изуче нии слов с не прове ряе мыми на писа ниями должна  быть 

положе на  а ктивна я уче бна я ра бота  уча щихся. Учите ль руководит е ю, име я ввиду сле дующие  условия, 
обе спе чива ющие  эффе ктивность этой ра боты: 

-а ктивиза ция умстве нной де яте льности уча щихся и их па мяти; 

-обуча ющий ха ра кте р уче бной де яте льности; 

-ре гулярность в ра боте  на д слова ми с ука за нными орфогра мма ми. 

Обуче ние  не прове ряе мым на писа ниям должно проводиться на  дида ктиче ском ма те риа ле , включа юще м в 

се бя на иболе е  употре бите льные  слова . Их сле дуе т отбира ть из уче бников, изуча е мых в да нном кла ссе , 

художе стве нных произве де ний, слова ре й и других источников. 

Слова  с не прове ряе мыми на писа ниями изуча ются в школе  в «слова рном порядке », т. е . уча щимся 

ре коме ндуе тся просто писа ть и за помина ть соотве тствующие  слова . 

Пе ре довой опыт учите ле й и спе циа льно прове де нные  экспе риме нты свиде те льствуют, что ра боту на д 

слова ми с не прове ряе мыми на писа ниями можно ра циона лизирова ть. Суть ра циона лиза ции в том, что в проце ссе  
обуче ния на писа ниям ука за нного типа  а ктивизируе тся мыслите льна я де яте льность и па мять уча щихся, что да е т 

зна чите льно боле е  высокую эффе ктивность, че м изуче ние  не прове ряе мых на писа ний в «слова рном порядке ». Это 

достига е тся с помощью спе циа льных прие мов обуче ния. 
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