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Conclusion: To highlight on the of importance of lifelong learning and teacher reflectiveness, we suggest studying 

characteristics of Teacher Development below suggested by Alan Pulverness. We can well see that in the long run that 

Teacher Development is more beneficial type close to lifelong learning and is more efficient in usage of terms and new 

technologies which stand behind those terms. 

Teacher Development characteristics:  

• voluntary 

• holistic 

• long-term 

• on-going 

• continual 

• internal agenda 

• awareness-based 

• bottom-up 

• process-oriented 

• done with peers 

• to stay interested in your job 

To sum it up, teacher development has such advantageous features like its being voluntary, holistic, long-term, on-going, 

awareness-based, and process-oriented, also mainly staying interested in your job. Since literature on language and 

methodology, teachers’ journals, articles and exam preparation materials, Websites and discussion boards include educational 

terms it is of crucial importance to update the meanings and word structure of those, to update methods and techniques of 

teaching, and most importantly to use it in practice and disseminate [5, p.4]. In our opinion teacher development and life-long 

learning is one right way to becoming a competent specialist who is reflective and analytical. 
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за па са  школьников: че м большим количе ством слов вла де е т че лове к, те м точне е  ре а лизуе тся коммуника ция 
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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 : школьник, прогре сс, за да ча , слово, слова рь 
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Abstract 
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СӨЗДІК ЖҰМЫСЫ А РҚЫЛЫ ОҚУШЫЛА РДЫҢ СӨЙЛЕ У ТІЛІН ДА МЫТУ –  

ОРЫС ТІЛІ МҰҒА ЛІМІНІҢ ЖЕ ТЕ КШІ МІНДЕ ТТЕ РІНІҢ БІРІ 

 

Аңдатпа 
Қа зіргі за ма нғы оқушының сөздік қорын ба йыту мәсе ле сі қа зіргі ке зде  өте  өзе кті болып отыр. Ғылыми 

прогре сс жа ғда йында  жа ңа  сөзде р көбіре к қолда нысқа  е нуде , ола рдың көпшілігі қиын және  түсініксіз. Сондықта н 
орыс тілі мұға лімінің бірінші ке зе кте гі мінде ті - ме кте п оқушыла рының сөздік қорын ба йыту және  на қтыла у 
бойынша  жұмыс: а да м не ғұрлым көп сөз сөйле се , а да мда р а ра сында ғы ба йла ныс а уызша  да , жа зба ша  түрде  де  
дәліре к жүзе ге  а са ды. 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:ме кте п оқушысы, прогре сс, мінде т, сөз, сөздік 
 
Введение. Не обходимость в спе циа льной ра боте  по обога ще нию слова рного за па са  уча щихся опре де ляе тся 

сле дующими фа ктора ми: 
Исключите льно ва жной ролью слова  в языке . 
Потре бностью в постоянном пополне нии за па са  слов. Ве дь че м бога че  а ктивный слова рный за па с че лове ка , 

те м соде ржа те льне е , доходчиве е , кра сиве е  е го устна я и письме нна я ре чь. 
Соде ржа ние  ра боты по обога ще нию слова рного за па са  уча щихся спе цифично. Оно пре дста вляе т собой 

опре де ле нный список слов (словник), зна че ние  которых должно быть ра зъясне но де тям и употреблению которых 

они должны быть обуче ны (1). 

Словники для слова рной ра боты созда ва лись исходя из ра зных це ле й. В одних случа ях ме тодисты за  основу 

бра ли гра мма тико-орфогра фиче ские  трудности слов, другие  – их смысловую це нность для обога ще ния слова рного 

за па са  уча щихся. Пе рвый подход к отбору слов соста вляе т гра мма тико-орфогра фиче ское  на пра вле ние  в 

слова рной ра боте , второй - се ма нтиче ское  на пра вле ние . Оба  на пра вле ния ре ша ют свои спе цифиче ские  за да чи. 

Гра мма тико-орфогра фиче ское  на пра вле ние  объе динило сле дующие  виды ра боты на д словом: слова рно-

морфологиче скую, слова рно-орфогра фиче скую, слова рно-морфе мную. 
Се ма нтиче ское  на пра вле ние  – слова рно-се ма нтиче скую и слова рно-стилистиче скую. После дние  два  вида  

ра боты на д словом соста вляют основу обога ще ния слова рного за па са  уча щихся, т.е . собстве нно слова рную ра боту 

в школе  (2). 

Методика. В на стояще е  вре мя в проце ссе  обога ще ния слова рного за па са  уча щихся учите ля опира ются на  

слова рь те кстов уче бников по русскому языку, на  изуча е мые  лите ра турные  произве де ния, на  слова рь те кстов для 

изложе ний и пре дположите льный слова рь те м сочине ний. 
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Основу соде ржа ния обога ще ния слова рного за па са  уча щихся соста вляют те ма тиче ские  (иде огра фиче ские ) и 

ле ксико-се ма нтиче ские  группы слов. Это связа но с те м, что зна ния сохра няются в упорядоче нном виде  це лыми 

те ма тиче скими группа ми, относящимися к ра зличным сфе ра м жите йского опыта . 

Отбор смысловых те м для обога ще ния слова рного за па са  уча щихся не обходимо производить с ра сче том 

ре а лиза ции це ле й подготовки их к жизни. Роль дида ктиче ского ма те риа ла  при этом не  сле дуе т пре уве личива ть, 

одна ко, ка к пише т В.А . Зве гинце в, «язык може т ока зыва ть и де йствите льно ока зыва е т возде йствие  на  пове де ние  

че лове ка , используя име ющие ся в е го ра споряже нии ка на лы» в связи с те м, что «мышле ние  че лове ка  

пре имуще стве нно проте ка е т в языковых форма х». Че ре з спе циа льно отобра нную ле ксику языка  учите ль 

опре де ле нным обра зом возде йствуе т на  мышле ние  и эмоции де те й. Коммуника тивный а кт осуще ствляе тся 

«все гда  в обще стве нной сре де » и «тре буе т обяза те льного согла сова ния с широким кругом обще стве нных 

уста новле ний и «зна ний», и все гда  це ле орие нтирова н» (3).  
Основна я ча сть. При опре де ле нии те ма тиче ских групп (иде огра фиче ских те м) для орга низа ции ра боты по 

обога ще нию слова рного за па са  уча щихся на  урока х русского языка  в V кла ссе  че ре з обра ще ние  к слова рям 

не обходимо исходить из «социа льного за ка за », тре бующе го воспита ния подра ста юще го поколе ния, обла да юще го 

все сторонне  ра звитыми способностями. В соотве тствии с этим положе ние м пе рвым принципом отбора  

те ма тиче ских групп слов являе тся социа льно-коммуника тивный. 

Ме жпре дме тный ма те риа л – бога тый источник для пополне ния соде ржа ния ра боты по обога ще нию 

слова рного за па са  уча щихся на  урока х русского языка . Отсюда  выде ляе тся ме жпре дме тно-коммуника тивный 

принцип отбора  те ма тиче ских групп слов для ра боты по обога ще нию слова рного за па са  школьников. 

В соотве тствии с ука за нными принципа ми а ктуа льными ока зыва ются сле дующие  те ма тиче ские  

(иде огра фиче ские ) группы слов: обще стве нно-политиче ска я ле ксика , мора льно-этиче ска я, спортивна я, ле ксика  

гигие ны и здра воохра не ния, искусства  и культуры, вое нна я ле ксика , ле ксика  пра ва , труда . 
Ка жда я те ма тиче ска я группа  охва тыва е т огромное  число слов. Их минимиза ция для обога ще ния слова рного 

за па са  уча щихся опира е тся на  не сколько принципов: 

Ча стотный принцип (отбира е тся ле ксика , ча сто употре бляе ма я в те кста х ра зных стиле й). 

Коммуника тивный принцип (отбира е тся ле ксика , сопряже нна я с подготовкой к жизни уча щихся). 

Систе мный принцип (обязыва е т включа ть в словник ле ксико-се ма нтиче ской группы домина нты 

синонимиче ского и де рива ционного (словообра зова те льного) рядов слов, а  та кже  а нтонимов, поме ще нных в 

словник). 

Стилистиче ский принцип (обе спе чива е т включе ние  в словник слов, выра жа ющих отноше ние  к пре дме ту и 

отноше ние  к слову, т.е . эмоциона льно окра ше нных и стилистиче ски окра ше нных слов). 

Обога ще ние  слова рного за па са  уча щихся на  урока х русского языка  опира е тся на  сле дующие  предпосылки 

(условия), ре а лизова нные  в уче бном проце ссе : 

Лингвистиче ские  пре дпосылки – это минимум ба зовых для слова рной ра боты зна ний школьников о языке  и 
соотве тствующих им ба зовых уче бно-языковых уме ний. К базовым относятся те  зна ния о языке , которые  помога ют 

ра скрыть слово: 

а) ка к е диницу ле ксиче ской систе мы языка ; 

б) ка к эле ме нт гра мма тиче ской систе мы языка ; 

в) ка к эле ме нт стилистиче ской диффе ре нциа ции языка . 

Ба зовые  уче бно-языковые  уме ния обе спе чива ют формирова ние  у школьников уме ния пра вильно употре блять 

слова  в соотве тствии с их зна че ниями и сфе ра ми употре бле ния (4). 

В проце ссе  слова рной ра боты учите ль долже н спе циа льно обра ща ть внима ние  на  ба зовые  понятия, используя 

их ка к не обходимый фон обога ще ния слова рного за па са  школьников. 

Психологиче ские  пре дпосылки – это особое  психологиче ское  отноше ние  говорящих (пишущих) к слова м. 

Психолога ми выявле ны сле дующие  положе ния, име ющие  ва жное  зна че ние  для орга низа ции слова рной ра боты: 
слово усва ива е тся быстре е  и прочне е , е сли обуче ние  е го употре бле нию сле дуе т бе з пе ре рыва  за  е го 

се ма нтиза цие й, е сли восприятие  мира  и слова  окра ше но эмоциона льно, е сли в проце ссе  ра боты на д словом 

уста на влива ются а ссоциа тивные  связи, е сли спе циа льно формируе тся внима ние  к не зна комым слова м. 

Огромную роль в ра боте  по обога ще нию слова рного за па са  уча щихся игра е т ра звитие  у них инте ре са  к 

овла де нию словом, к пополне нию свое го личного за па са  слов. Отсутствие  у де те й инте ре са  к не зна комым слова м, 

не внима ние  к ним являе тся одной из причин, пре пятствующе й обога ще нию их слова рного за па са . 

Для формирова ния у школьников уме ния виде ть не зна комые  слова  используе тся сле дующа я ме тодика : до 

выполне ния основного за да ния уча щие ся чита ют упра жне ние  и на зыва ют не понятные  слова  (обычно это 

профе ссиона льные , уста ре вшие , слова  с пе ре носным зна че ние м, стилистиче ски окра ше нные  слова ), их зна че ние  

ра зъясняе т учите ль; после  выполне ния за да ния и прове рки де тям пре дла га е тся объяснить не которые  слова , не  

на зва нные  в числе  не понятных, но в знании которых уча щимися учите ль сомне ва е тся. Зна че ние  слова  уточняе тся 
в слова ре . 

Суще стве нное  зна че ние  име е т формирова ние  у де те й восприятия слова  ка к особого объе кта  

де йствите льности – языкового сре дства  на име нова ния ре а лии. Для этого используют спе циа льную ме тодику, 

включа ющую сле дующие  упра жне ния: 
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1) на зва ние  изобра жа е мых пре дме тов и чте ние  слов, на зыва ющих эти пре дме ты (де ла е тся вывод о том, что 

е сть пре дме ты - мы их видим -и е сть слова  для на зыва ния этих пре дме тов - мы их слышим, чита е м); 

2) рисова ние  по за га дке  пре дме та  и подписыва ние  под ним слова , е го на зыва юще го; 

3) за пись слов, на зыва ющих пре дме ты; 

4) узна ва ние  слова , пропуще нного в за га дке ; 

5) на зыва ние  пре дме та  ра зными слова ми; 

6) на зыва ние  одним словом ра зных пре дме тов. 

Дида ктиче ские  пре дпосылки – это ра сшире ние  зна ний о мире  и особе нности орга низа ции уче бного проце сса . 

На  урока х русского языка  уча щие ся получа ют ка к языковые , та к и не языковые  зна ния. Зна ния о языке  де ти 

приобре та ют в проце ссе  е го изуче ния, и вме сте  с ними они пополняют свой слова рный за па с, усва ива я 

лингвистиче скую те рминологию (5). Вне языковые  (экстра лингвистиче ские ) зна ния (об окружа юще м мире ) 
уча щие ся на  урока х русского языка  че рпа ют из слова ре й, ча стично из те кстов упра жне ний, а  та кже  на  экскурсиях 

в природу, в ре зульта те  зна комства  с произве де ниями искусства , уча стия в спорте , посе ще ние  те а тров, музе е в, 

производстве нных объе ктов и т.д.  

За да ча  учите ля – использова ть слова  в уче бном проце ссе  при изуче нии гра мма тики и в работе во ра звитию 

ре чи де те й (6). 

Сле дующие  зна ния о не м: толковый слова рь, на зна че ние  толкового слова ря, слова рна я ста тья, 

гра мма тиче ские  и ле ксиче ские  поме ты в не й. Понятие  толковый слова рь включе но в програ мму, оста льные  

понятия вводятся в уче бный проце сс че ре з уче бник. 

С ле ксикогра фиче скими понятиями на иболе е  це ле сообра зно зна комить уча щихся ра ссре доточе но, 

па ра лле льно с изуче ние м ле ксикологиче ских понятий: на приме р, словом и е го ле ксиче ским зна че ние м: 

- толковый слова рь, слова рна я ста тья; с однозна чными и многозна чными слова ми – со способом обозна че ния 
ра зных зна че ний многозна чного слова ; с прямым и пе ре носным зна че ние м – с поме той перен. (пе ре носное ); с 

омонима ми – со способом обозна че ния омонимов; с диа ле ктными слова ми; 

- с поме той обл. (обла стное ); с профе ссиона льными слова  – с поме той спе ц. (спе циа льное ) или с 

сокра ще нным на зва ние м спе циа льности: мор. (морское) и т.д.; с уста ре вшими слова ми – с поме той устар. 

(уста ре лое ); с фра зе ологизмом – с особым зна ком 0. Для озна комле ния с ле ксикогра фиче скими понятиями 

используе тся либо сообще ние  учите ля, либо са мостояте льный а на лиз соотве тствующе го ма те риа ла  в уче бнике . 

Для за кре пле ния получе нных зна ний выполняются сле дующие  упра жне ния: 

- а на лиз слова рной ста тьи, на пра вле нный на  поиск соотве тствующе й поме ты; 

- на хожде ние  в толковом слова ре  слов, име ющих ука за нные  поме ты; 

- объясне ние  на зна че ния той или иной поме ты в слова рной ста тье . Одновре ме нно формируе тся уме ние  

пользова ться толковым слова ре м. Пре жде  все го, ра звива е тся потре бность обра ща ться к не му за  спра вка ми. С этой 

це лью учите ль либо спе циа льно созда е т ситуа цию поиска  ле ксиче ского зна че ния слова , либо используе т 
е сте стве нную ситуа цию а на лиза  не зна комых слов в те ксте  упра жне ния уче бника . 

Формируе тся уме ние  обра ща ться к толковому слова рю с помощью сле дующих упра жне ний: 

- на хожде ние  слова  в толковом слова ре ; 

- чте ние  в слова рной ста тье  толкова ния ле ксиче ского зна че ния слова ; 

- на хожде ние  в толковом слова ре  слов опре де ле нной группы по соотве тствующим поме та м. 

Оче нь большую роль в ра звитии ре чи уча щихся игра е т ра бота  со слова ми-синонима ми. Их использова ние  

де ла е т ре чь яркой, обра зной, выра зите льной. 

Ра бота  с синонима ми – на иболе е  ва жна я обла сть слова рной ра боты. Ле ксиче ское  бога тство языка  в 

зна чите льной сте пе ни обе спе чива е тся е го синонимикой. 

Синонимы – это слова , обозна ча ющие  одно и то же  явле ние  де йствите льности. Одна ко они на зыва ют одно и 

то же  по-ра зному – или выде ляя в на зыва е мом пре дме те  ра зличные  е го стороны, или ха ра кте ризуя этот пре дме т с 
ра зличных точе к зре ния. Синонимы могут ра злича ться: 

- отте нка ми ле ксиче ского зна че ния; 

- эмоциона льно-экспре ссивной окра ской; 
- стилистической прина дле жностью; 

- сте пе нью употре бите льности; 
- соче та е мостью с другими слова ми. 
Та к, к слову глупый синоним бе столковый выра жа е т не которое  пре не бре же ние , синоним безмозглый кра йне  

груб и употре бляе тся лишь в ра зговорной ре чи. Синонимы могут обозна ча ть ра зличные  отте нки и ва риа нты 
са мого явле ния: ска за ть – произне сти, молвить, изре чь. В этом синонимиче ском ряду все  слова  обозна ча ют 
понятия «ска за ть» (говоре ние ), но по-ра зному. 

Че м бога че  а ктивный слова рь че лове ка , те м соде ржа те льне е , доходчиве е  и кра сочне е  е го ре чь. Школа , 
обуча я уча щихся русскому языку и сове рше нствуя все сторонне  их на выки вла де ния языком, обяза на : 

а ) вооружить уча щихся зна ние м слова рного соста ва  русского языка , да ть на выки де йстве нного, 
эффе ктивного использова ния уча щимися в уче бной, а  в да льне йше м и в их пра ктиче ской и обще стве нной 
де яте льности; 

б) ма ксима льно в пре де ла х возра стных возможносте й уча щихся ра сширить их а ктивный слова рь; 
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в) на учить использова ть слова  в их на иболе е  точном зна че нии, выбира ть нужные  и на иболе е  подходящие  

слова  для да нной ситуа ции и в соотве тствии с тре бова ние м ра зличных жа нров и стиле й; 
г) помочь уча щимся устра нить из их ре чи слова  не лите ра турные , диа ле ктно-просторе чные , а рха ичные , 

выше дшие  из употре бле ния. 
С этой ва жной, инте ре сной и трудной для школы пробле мой в е е  обще м виде  связа ны та кие  боле е  ча стные  

ме тодиче ские  пробле мы: вопрос об отборе  слова рного ма те риа ла  для пе рвооче ре дного е го изуче ния, о 
после дова те льности включе ния в школьный обиход ра зличных групп слов, о прие ма х ра скрытия зна че ний слов. С 
не ю связа н и боле е  общий вопрос – вопрос о систе ме  ме тодиче ских прие мов и упра жне ний, на пра вле нных на  
овла де ние  уча щимися слова рными бога тства ми на ше го языка . 

Не смотря на  все обще е  призна ние  исключите льной ва жности все х этих за да ч, в на ше й школе  да ле ко не  
все гда  е ще  слова рна я ра бота  пользуе тся должным внима ние м. За ча стую она  носит случа йный, бе ссисте мный 
ха ра кте р, в ре зульта те  че го и ре чь уча щихся формируе тся и выпра вляе тся зна чите льно ме дле нне е , че м это 
не обходимо и возможно. 

Формирова ние  слова рного за па са  уча щихся – проце сс длите льный, постоянный, проте ка ющий в те че ние  
все го пе риода  пре быва ния уче ника  в школе . 

Основными не доста тка ми в поста новке  слова рной ра боты в школе  сле дуе т счита ть: отсутствие  в не й 
опре де ле нной це ле на пра вле нности и систе мы (у отде льных пре пода ва те ле й), отсутствие  у учите ля че ткого пла на  
этой ра боты: не зна ние  им подлинного за па са  слов уча щихся и не внима ние  к изуче нию слова рных ошибок, 
допуска е мых уча щимися; не уме ние  уста новить не обходимую после дова те льность в озна комле нии уча щихся с 
новыми для них ра зряда ми слов; не уме лое  использова ние  учите ле м ра зличного рода  ме тодиче ских прие мов и 
упра жне ний; не уме ние  орга ниче ски увяза ть слова рную ра боту с другими вида ми за нятий по русскому языку и 
лите ра туре . 

При орга низа ции ра боты на д слова ре м совре ме нна я ме тодика  русского языка  ре коме ндуе т исходить из 
сле дующих принципиа льных положе ний: 

а ) Ра бота  на д слова ре м име е т большое  воспита те льно-обра зова те льное  зна че ние  для формирова ния 

личности уче ника , е го мировоззре ния, для вооруже ния уче ника  на выка ми, не обходимыми для будуще й 
пра ктиче ской де яте льности. 

б) Соде ржа ние м слова рной ра боты являе тся объясне ние  новых, не понятных для уча щихся слов, а на лиз и 
уточне ние  зна че ний уже  изве стных им слов, озна комле ние  уча щихся с исключите льным бога тством на ше го 
слова ря и пока з е го возможносте й для выра же ния тонча йших нюа нсов мысли, е го стилистиче ских возможносте й. 
Зна че ние  слова  при этом, ка к пра вило, ра ссма трива е тся в за висимости от того конте кста , в ка ком оно 
употре бле но, а  та кже  в связи с морфологиче ским а на лизом е го, е сли это способствуе т боле е  полному ра скрытию 
да нного зна че ния слова . 

в) А на лиз зна че ний слов долже н производиться пре имуще стве нно с точки зре ния словоупотре бле ния в 
совре ме нном русском языке , хотя в ряде  случа е в слово може т быть, а  иногда  и должно быть ра ссмотре но и в 
историче ском а спе кте  (е сли для этого име ются инте ре сные  и доступные  для уча щихся ма те риа лы). 

г) Слова рна я ра бота  в школе  – это не  эпизод в ра боте  учите ля при прохожде нии того или иного ра зде ла  

програ ммы. Это систе ма тиче ска я, хорошо орга низова нна я, пе да гогиче ски це ле сообра зно построе нна я ра бота , 
связа нна я (прямо или косве нно) со все ми ра зде ла ми курса  русского языка  (гра мма тикой, орфогра фие й и т.д.); 
ве де тся она  в те че ние  все го пе риода  пре быва ния уче ника  в школе , с I до Х кла сса . 

Особе нно большое  ме сто слова рна я ра бота  должна  за нима ть в систе ме  за нятий лите ра турой на  урока х 
лите ра турного чте ния на  все х эта па х изуче ния лите ра турного произве де ния. 

Типы слова рных ошибок уча щихся. 
Ошибки, допуска е мые  уча щимися в употре бле нии отде льных слов или их соче та ний, чре звыча йно 

ра знообра зны. Это пре жде  все го та кие  ошибки, ка к: 
1. Не уме ние  ра злича ть отте нки зна че ний в слова х, в том или ином отноше нии близких ме жду собой, 

на приме р, па ры слов: фрукты и плоды, годы и ле та , па рла ме нте ры и па рла ме нта рии, не бо и нёбо, близкий и 
ближний, кто-то и кто-нибудь; 

соотве тствующие  выводы и соотве тстве нные  выводы; 

обобще ствле нный и обобще нный («Основные  обра зы в рома не  «Поднята я це лина » пока за ны ка к социа льно-

обобще ствле нные  типы»); 

не доуме ние  и не дора зуме ние  («Это у ме ня вызыва е т не дора зуме ние »); 

«Он смотре л удивите льно» (вместо удивле нно); 

«Грине в это на ка за ние  отца  выполнял до конца » (на ка з отца ); 

2. Сме ше ние  зна че ний слов одного корня или общих по происхожде нию, но ра зличных по зна че нию. Это 

та кие  па ры слов, ка к: дворе цкий и дворовый, дворник и дворянин, ле сник и ле сничий; оде ть и на де ть; оружие  и 

оружие  («пе ча ть – са мое  сильное  орудие  вла сти»); сме шной и сме шливый. «Со сме шным лицом, ка к у клоуна » 

вместо «со сме шливым лицом» (по «Ка шта нке » А .П. Че хова ). 

3. Не принятое  в лите ра турном языке  обра зова ние  слов по а на логии с суще ствующими» в русском языке  
моде лями: «топотня (топот) ног» (ка к толкотня), «суетня»(вме сто суе та ), «са модурный сме х». 

Иска же нное  или принятое  в диа ле ктно-просторе чном языке  словообра зова ние : 



ВЕСТНИК КазНПУ им. Абая, серия «Филология», №4(74), 2020 г. 

466 

«привыкнул к», «посме ива лись» (на сме ха лись, высме ива ли), «утопнуть», «утоп», утопился (утонул); 

«топта е тся» (топче тся); хра млют–хрома ют («уче ники хра млют по русскому языку»); «пригожда е тся» («уче бник им 

пригожда е тся», т.е . используе тся ими в нужных случа ях); «хочуть», «плююсь». 

4. Сме ше ние  ра зличных по зна че нию, происхожде нию и морфологиче скому соста ву, но в ка ком-либо 

отноше нии сходных по вне шне му призна ку слов (по звуча нию и произноше нию): декларативный и де кора тивный; 

мона х и мона рхист; Монома х и Ма гоме т (оба  слова  не зна комые ); помидоры и пира миды; 

5. Не зна ние  того, ка кие  слова  по свое му зна че нию могут соче та ться ме жду собой, ка кие  не  могут: 

«на ча ли устра ива ть дуэль»; «вызыва е т не дора зуме ние » (вме сто возника е т не дора зуме ние  или вызыва е т 

не доуме ние ); «избе жа л вопроса  в докла де » (вместо обоше л вопрос о …); «че рты Га мле та  были ра ссыпа ны тогда  

по молодому поколе нию»; «один пре дме т пре восходит на д другими» (другие ); «Де ло пока за ло, что случился 

ра скол…»; «Все  га зе ты эту инициа тиву восприняли..» (вместо подхва тили). 
6. Не уме лый выбор слов, связа нный иногда  со сме ще ние м историче ской пе рспе ктивы, ка к на приме р, в та ком 

случа е : 

В сочине нии о «Пе сне  про купца  Ка ла шникова », уче ник пише т: «Был выходной де нь» (вместо воскре сный 

де нь или воскре се нье ). 

7. Диа ле ктно-просторе чные  слова  и выра же ния: 

Обратно в зна че нии опять («они обра тно ста ли проводить свою линию…»); «ча е внича ть» – ча й пить («Яков 

возил ба рина  к се стре  ча е внича ть»); «сиганул» (прыгнул); «за име л»; «вда рил» (уда рил). 

8.Искусстве нное  обра зова ние  слов: 

а ) отгла гольных суще ствите льных, на приме р, при соста вле нии пла на  к изложе нию: «на дутие  па русов», 

«отпра влятие  кора бля» (вместо на дува ние , отпра вле ние ); 

б) гла голов: 
«не  мог пре дузна ть» (пре дуга да ть, пре двиде ть); 

Га мле т сочтил (сче л) это за  гре х (вызва ть те нь Кла вдия); 

9. Иска же ние  слов, связа нное  с этимологие й: футуристы – «футляристы», субконтрокта ва  – 

«субконтротра ва », «фа рширова нный (форсирова нный) ма рш»; «а на рхоре т» вме сто а на хоре т (производят это слово 

от известного им а на рхия); 

10. Лишние  в ре чи, бе ссоде ржа те льные  слова  (слова -па ра зиты) – 

«зна чит, ну, вот, да , ну вот та ким обра зом, та к». 

11. Не зна ние  подлинного зна че ния слова  и в связи с этим произвольное  е го истолкова ние , а  иногда  и 

сближе ние  е го со зна комыми уче нику слова ми по принципу на родной этимологии: 

лиде р – не годяй; а та ма н – па ла ч; Люцифе р – лице ме р; сиба рит – тот кто живе т в Сибири; дворе цкий – 

че лове к, который вла де е т дворцом; ка сте лянша  – же нщина , котора я мое т сте клянную посуду; монах –прислужник 

це ркви; суве ре ните т – обяза нность гра жда нина  стра ны. 
12. Не ра зличе ние  понятий, сопоста вляе мых ка к противоположные : «посредственно» (посре дством) и 

не посре дстве нно. 

13. Шта мпы ре чи: в обще м и це лом, вопрос поста вить ре бром; проводить свою линию; 

14. Та втологиче ские  соче та ния слов: «Пуга че в ста л приближа ться ближе  к кре пости…», «Сле дова те льно, 

пе ре д на ми стоят сле дующие  вопросы…», «Фа мусов являлся выра зите ле м ба рских выра же ний…», «Изобра жа ть 

обра зы…». 

Пути обога ще ния и сове рше нствова ния слова ря уча щихся. 

Уча щие ся обычно зна ют слов больше , че м фа ктиче ски пользуются ими в свое й ре чи. Они узна ют новые  

слова  из многих источников: и в ре зульта те  чте ния книги и га зе т, и из ре чи учите ля и вообще  от взрослых. Одна ко 

не  все  новые  слова  на  пе рвых же  пора х быва ют понятными для уча щихся по зна че нию; иногда  уча щийся 

за помина е т са мое  слово, но зна че ние  е го оста е тся или же  не  все м ясным для не го или усва ива е тся не пра вильно. 
Та ким обра зом, обще е  зна комство уче ника  со словом опе ре жа е т усвое ние  уче ником понятия, которое  

обозна ча е тся этим словом. Но е сли да же  слово и пра вильно понято, это е ще  не  говорит о том, что уча щийся 

обяза те льно буде т пользова ться им в свое й ре чи. Та кое  вве де ние  новых слов в ре чь уча щихся иде т посте пе нно, 

ча сто оче нь ме дле нно. Слова , которыми уче ник постоянно пользуе тся в свое й ре чи, соста вляют е го а ктивный 

слова рь; слова , которые  в той или иной ме ре  ста новятся зна комыми уче нику, но не  используются в е го ре чи, 

соста вляют слова рь па ссивный. Де ле ние  все го за па са  слов уча щихся на  а ктивный и па ссивный слова рь носит в 

изве стной ме ре  условный ха ра кте р, та к ка к два  эти ра зряда  обособле ны друг от друга  не пре одолимыми 

пре гра да ми; на оборот, они постоянно вза имоде йствуют ме жду собой, и па ссивный слова рь уче ника  являе тся 

источником пополне ния е го слова ря а ктивного. 

Задачей школы, ка к было ска за но выше , и являе тся ра сшире ние , обога ще ние  слова ря уча щихся, который по 

ме ре  пе ре хода  уча щихся из кла сса  в кла сс и са м собой пополняе тся новыми слова ми, но этот не орга низова нный 
проце сс школа  должна  сде ла ть орга низова нным, а ктивизирова ть е го, сде ла ть це ле на пра вле нным. 

При пла нирова нии и прове де нии ра боты на д слова ре м уча щихся учите ль долже н исходить из того, что 

ра спростра не ние  те х или слов в языке  вообще  и в языке  отде льного че лове ка  – не  одно и то же . Поэтому уче ники 

могут и не  зна ть, а  зна я, по те м или иным причина м не  употре блять в свое й ре чи да же  та ких слов, которые  
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являются ве сьма  ра спростра не нными в лите ра турном языке  и ве сьма  не обходимыми в проце ссе  обуче ния. Это 

обязыва е т учите ля уме ть вовре мя уче сть та кие  слова  и принять ме ры к вве де нию их а ктивный слова рь уча щихся. 

Ка к изве стно, в пре дложе нии слова  могут име ть только одно зна че ние . При многозна чности слова  ка ждое  из 

е го зна че ний може т быть выявле но только в конте ксте . Пока за ть это можно путе м длите льных упра жне ний в 

а на лизе  слов, употре бляе мых в прямом и пе ре носных зна че ниях (се ре бряна я моне та , се ре бряный ключ – родник), 

за да ний, основа нных на  опре де ле нии способности слова  употре бляться в ме та фориче ском зна че нии. С этой 

це лью, на приме р, сле дуе т пока за ть, на  че м основа ны за га дки типа : Кове р, а  не  ступишь на  не го ногой (зве здное  

не бо); Пята к е сть, а  ниче го не  покупа е т (свинья), или да ть за да ние : опре де лить, в ка ких зна че ниях могут 

употре бляться слова  за ря, гром, омут, кольцо и т.п. и соста вить пре дложе ния, в которых бы эти слова  

употре блялись в ра зных зна че ниях. 

На до на учить уча щихся бе ре жно относиться к слову, доне сти до созна ния уча щихся ка ждое  слово в е го 
подлинном, не изме нном зна че нии, име я при этом в виду и воспита ние  эсте тиче ского вкуса , любви к кра сивому 

слову (не  к фра зе рству и ложному па фосу, коне чно!) и то, что бума га , по мне нию М.Ю. Ле рмонтова , «оме ртвляе т 

слово» по сра вне нию с ре чью звуча ще й, устной, та к ка к оно лиша е тся при этом свое й музыка льности; учите ль 

долже н строго сле дова ть норма м лите ра турного языка , отбира я при этом слова  нужные , отде ляя «принятое» от 

«не принятого». 

Же ла те льно, чтобы уча щимся не  было да но ни одного слова  бе з соотве тствующе го восприятия (пре дме та , 

ощуще ния и т.д.) и ни одного восприятия бе з соотве тствующе го на зва ния. 

За кре пле ние  слов в соста ве  а ктивного слова ря уча ще гося происходит в ре зульта те  а ктивного внима ния 

уча ще гося, призна ния им ва жности и нужности для не го этих слов; уста новле ния прочных а ссоциа ций ме жду 

новым и ра не е  изве стным уча ще муся в е го созна нии; пользова ния ими в пра ктике  ре чи. 

Хорошо, е сли бы учите ль при всяком удобном случа е  все ми доступными е му сре дства ми привле ка л внима-
 ние  уча щихся к те м слова м, которые , по е го мне нию, уже  на  да нном эта пе  обуче ния могут быть переведены из 

па ссивных в ра зряд а ктивных. С этой це лью он може т, на приме р, ча ще  включа ть подобные  слова  в свою собстве н-

ную ре чь (при объясне нии нового, во вре мя бе се ды по ра не е  пройде нному ма те риа лу, при опросе  и т.п.), орга ни-

зова ть спе циа льные  упра жне ния, пре дусма трива ющие  включе ние  да нных слов в опре де ле нный конте кст и т.п. 

Иногда  при чте нии той или иной книги или ста тьи уча щимся встре ча е тся зна чите льное  количе ство совсе м 

новых или изве стных, но не понятных для них слов. Это говорит о том, что да нна я книга  или ста тья чита е тся 

да нным соста вом уча щихся пре жде вре ме нно, что она  не  подходит им по возра сту или обще му ра звитию, а  та кже  о 

том, что чте ние  этой книги не  подготовле но школой должным обра зом. Подготовка  уча щихся к чте нию новой 

книги може т состоять в том, что не которые  из слов, встре ча ющихся в не й и за ве домо новых для уча щихся, учите ль 

объясняе т уча щимся за ра не е  не посре дстве нно пе ре д чте ние м, или на  пре дыдущих урока х в связи с другим 

те кстовым ма те риа лом (на приме р, вводит их в пре дложе ния для гра мма тического ра збора , в пре дупре дите льный 

дикта нт и т. д.). Это особе нно ва жно в том случа е , е сли бе з понима ния смысла  да нных слов може т быть не  понято 
все  произве де ние  или отде льные  е го эпизоды, ва жные  с точки зре ния це лого. Друга я ча сть слов може т быть 

объясне на  попутно, во вре мя чте ния. 

Спра шива е тся, все  ли та кие  слова  уче ник долже н за помнить и може т ли он это сде ла ть в один прие м? Чтобы 

отве тить на  этот вопрос, на до зна ть, о ка ких име нно слова х иде т ре чь, что это за  слова  по их зна че нию и 

употре бите льности. 

Са мо собой ра зуме е тся, что слова  просторе чные , диа ле ктные , слова  ма лоупотре бите льные , слова  

сниже нного стиля только поясняются, попутно им да е тся оценка и внима ние  уча щихся на  них в да нных условиях 

не  за де ржива е тся. 

Основные  слова , которые  при все х обстояте льства х не обходимо буде т вве сти в слова рный за па с уча щихся, 

должны быть ра зде ле ны учите ле м на  та кие , которые  уча щимся сле дуе т усвоить в пе рвую оче ре дь, и те , которые  

могут быть лучше  поняты, а  потому и усвое ны в ста рше м возра сте , в сле дующих кла сса х. Та ким обра зом, 
уста на влива е тся це ле сообра зна я с ме тодиче ской точки зре ния оче ре дность в ра боте  на д ра зличными группа ми 

слов. 

С пе рвой группой слов проводится ве сь цикл ра бот, обе спе чива ющих вве де ние  этих слов в а ктивный слова рь 

уча щихся. Вторую группу учите ль бе ре т для се бя на  уче т, систе ма тиче ски пополняе т е е  по ме ре  того, ка к по ходу 

за нятий (на  урока х) будут встре ча ться подобные  же  слова . Та кой уче т да ст е му возможность не  упустить в 

да льне йше м из виду и, когда  на ста не т вре мя, включить все  эти слова  в упра жне ния. 

Но и выде ляя для пе рвооче ре дного изуче ния изве стную группу слов, не льзя счита ть, что все  они не за висимо 

от их количе ства  должны и могут быть усвое ны уча щимися в один урок, в один прие м. Учите ля не ре дко допуска ют 

ме тодиче скую ошибку, да ва я уче ника м для за помина ния до де сяти и больше  слов за  один ра з. Опыт пока зыва е т, 

что та кое  обилие  слов, вводимых сра зу в ре чь уча щихся, да ле ко не  все гда  усва ива е тся ими та к, ка к нужно. В 

ре зульта те  созда ются условия для сме ше ния зна че ний многих слов, да нных в один ра з, не ясное  их понима ние  и 
не уве ре нное  употре бле ние . Коне чно, ка че ство усвое ния уча щимися новых слов за висит и от ряда  та ких условий, 

ка к ха ра кте р слов, сте пе нь близости их по те ма тике , сте пе нь отвле че нности пре дста вле ний, связа нных с этими 

слова ми, и, на коне ц, ме тодиче ские  прие мы, которыми пользова лся учите ль при объясне нии слов. Но при любых 

условиях количе ство новых слов, вводимых за  один ра з, не  може т быть оче нь большим (не  пре выша ть боле е  тре х-

пяти слов). Одна ко на до име ть в виду, что и соблюде ние  ука за нного выше  условия е ще  не  да е т полной га ра нтии в 
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том, что ра з объясне нное  на  уроке  в связи с те м или иным те кстом слово уча щие ся обяза те льно и прочно за помнят 

в пра вильном виде  и зна че нии.  

Заключение. Де ло в том, что в ряде  случа е в подлинное  зна че ние  слова  усва ива е тся уча щимися не сколько 

позже , че м са мо слово. Это обычно связа но с не доста точностью жизне нного опыта  и зна ний уча щихся 

опре де ле нного возра ста . Кроме  того, многое  из объясне ний слов учите ле м може т стира ться, сгла жива ться в 

па мяти уча щихся. Это обстояте льство, о котором все гда  долже н помнить учите ль, обязыва е т вре мя от вре ме ни 

возвра ща ться к да нным слова м, прове рять, ка к понима ются они уча щимися, и, е сли потре буе тся да ва ть 

дополните льные  ра зъясне ния. Же ла те льно, чтобы подобные  слова  за писыва лись в кла ссные  те тра ди или 

спе циа льные  слова рики уча щихся с толкова ние м (объясне ние м) этих слов. Толкова ние  слова  може т быть да но 

учите ле м или са мими уча щимися в кла ссе  под руководством учите ля, или, на коне ц, за писа но по одному из 

толковых слова ре й русского языка  (словарю Оже гова , слова рю Уша кова  или школьному слова рю). 
Же ла те льно, чтобы новые  слова  вводились в упра жне ния, да ва е мые  с це лью а ктивного использова ния этих 

слов в ре чи уча щихся. Это могут быть упра жне ния в соста вле нии пре дложе ний с да нными слова ми, во вве де нии 

их в ра зличного рода  творче ские  ра боты (устные  и письме нные ) и т п. 

Проце сс обога ще ния слова ря уча щихся в ка ждом школьном возра сте  ре гулируе тся (и огра ничива е тся), ка к на  

это ука зыва лось выше , и возра стными возможностями уча щихся, и общим ра звитие м уча щихся, и их 

на чита нностью, и объе мом па мяти, и т.п. 

Рост слова ря по года м иде т не ра вноме рно: он зна чите льно инте нсивне е  быва е т в годы обуче ния (в де тстве  и 

юности) и ме дле нне е  в зре лом возра сте , когда  к сложивше муся уже  и доста точно бога тому, удовле творяюще му 

пра ктиче ские  потре бности да нного че лове ка  слова рю из года  в год приба вляе тся лишь по не скольку сот слов, а  то 

и того ме ньше ; у лиц умстве нного труда  этот рост буде т, коне чно инте нсивне е , че м у лиц физиче ского труда . 

На до на учить уча щихся опре де лять при помощи толкового слова ря свой за па с слов и та ким обра зом сле дить, 
ка к уве личива е тся он в те че ние  опре де ле нного отре зка  вре ме ни. 
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