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О МЕСТЕ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ  

РУССКОМУ КАК НЕРОДНОМУ 

 
В статье автор рассматривает актуальность изучения словообразовательной си-

стемы русского языка, сожалеет, что обучение словообразованию ведется несистемно, и 

указывает, что именно четкое понимание роли и значения разнообразных словообразова-

тельных элементов значительно увеличивает потенциальный словарь учащихся, повышает 

ощущение системной связи лексики и словообразования, словообразования и грамматики, 

что, несомненно, имеет важное обучающее значение.  

Ключевые слова: словообразование, русский как неродной, обучение языку, задания по 

словообразованию. 

 

ABOUT THE PLACE OF WORD FORMATION IN THE PROCESS  

OF LEARNING RUSSIAN AS A NON-NATIVE 
 

In the article, the author examines the relevance of studying the word-formation system of 

the Russian language, regrets that word-formation training is conducted non-systematically, and 

points out that it is a clear understanding of the role and meaning of various word-formation ele-

ments that significantly increases the potential vocabulary of students, increases the sense of a sys-

temic connection between vocabulary and word formation, word formation and grammar, which 

undoubtedly has an important educational value. 

Keywords: word formation, Russian as a non-native, language learning, word formation ex-

ercises. 

 

Место, занимаемое словообразованием (СО) среди лингвистических дис-

циплин, и, соответственно, методику преподавания данного раздела в процессе 

обучения русскому языку начали активно обсуждать еще в середине ХХ века. 

Как отдельная часть языкознания словooбразoвание стало складываться в                 

40 – 50-е годы прошлого века, огромную роль в этом сыграли исследования 

В.В. Виноградова, Г.О. Винокура, А.И. Смирницкого, которыми разрабатыва-

лись некоторые важные вопросы общей теории слoвooбразoвания, и, конечно 

же, методическое освещение данного раздела. Огромный вклад в развитие рус-

ского слoвooбразoвания внес А.Н. Тихонов, доктор филологических наук, про-
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фессор, заслуженный деятель наук Российской Федерации и Республики Узбе-

кистан, лауреат Премии Правительства РФ в области образования. На основе 

разработанной им теории словообразовательного гнезда был создан фундамен-

тальный двухтомный «Словообразовательный словарь русского языка» 

А.Н. Тихонова, важнейшая роль которого при обучении словообразовательной 

системе русского языка не подвергается сомнениям.  

Стоит отметить, что в практике преподавания РКИ/РКН указанный раз-

дел не занимает должного места, изучается бессистемно или не рассматривает-

ся вообще, хотя СО прочно и глубоко связано, с одной стороны, с грамматикой, 

и, с другой стороны, с лексикой: «в подавляющем большинстве новые слова в 

русском языке образуются по готовым образцам от имеющихся слов, поэтому, 

совершенно ясно, какое большое практическое значение имеет усвоение слово-

образовательных средств при изучении русского языка как неродного» [3,                    

с. 79]. Обучение СО и его аспектам – важный момент в изучении языка, т.к. 

«понимание роли и значения разнообразных строительных элементов, состав-

ляющих слово, значительно увеличивает потенциал и расширяет пассивный 

словарь студентов» [1, с. 132]. Цель – получить слово (слова) из составляющих 

(морфем) – один из главных моментов в практической грамматике как в рецеп-

тивном, так и в продуктивном плане, ибо «введение в речевую практику слов, 

имеющих одинаковое строение и объединенных семантикой, повышает у уча-

щихся ощущение системной связи лексики и СО, что имеет обучающее значе-

ние» [2, с.98]. 

Так как СО охватывает все стороны языковой системы, изучение его 

нельзя ограничивать каким-либо определенным периодом прохождения учеб-

ной программы, это одна из сквозных тем, к которым приходится обращаться 

неоднократно. Так, в рекомендациях по работе над грамматикой А.А. Акишина, 

О.Е. Каган одной из самых важных называют работу над словообразованием, 

подчеркивая, что, «к сожалению, эта тема часто отсутствует в учебнике» [1,                   

с. 132]. А главным упущением в работе с лексикой отмечают «недостаточную 

работу над словообразованием, помогающую студентам и запоминать слова, и 

расширять свой пассивный словарь… Встречая новое слово, преподаватель 

спешит его перевести, не предлагая студентам (там, где это возможно) попро-

бовать самим определить значение слова, опираясь на контекст, исходя из со-

става слова и т.п.» [1, с.149-150]. Полностью согласны с утверждением, что 

«скорость запоминания и понимания новых слов зависит от известности или 

неизвестности структурных элементов слова (корень, суффикс, префикс)» [1,                 

с. 152]. Разумеется, семантику новых, неизвестных слов можно объяснять раз-

личными способами. Например, с помощью средств наглядности (рисунков, 

фото, слайдов, видео) показать, что означает данный конкретный предмет, объ-

ект, какое-либо действие. При пояснении образования продуктивных словооб-

разовательных моделей, например, лиц мужского и женского рода, можно ис-

пользовать схемы и опорные таблицы с характерными показателями: 
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Или показ отдельных словообразовательных элементов с конкретным 

значением и указанием на определенный грамматический показатель: 

 

 
 

Использование таблиц с обобщенным словообразовательным, лексиче-

ским и грамматическим материалом по отдельной теме, например, по теме 

«Выражение пространственных отношений. Глаголы движения с приставками»: 
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Конечно, самым привычным и экономным способом объяснения является 

перевод. Но основой принципа сознательности обучения считается, что «пе-

ревод необходим там, где невозможен какой-либо другой способ семантиза-

ции» [1, с. 153]. Взяв за основу этот принцип, можно констатировать, что зна-

чение некоторых слов вполне объяснимо с помощью подбора синонимов, анто-

нимов, подбора родового понятия к видовому, или путем описания или толко-

вания значения новых слов на русском или родном языке. При этом необходи-

мо отметить, что данные способы более приемлемы на среднем и продвинутом 

этапе обучения. Для начинающих же изучать язык рекомендуются приемы се-

мантизации новых слов с помощью контекста и на основе словообразователь-

ного анализа, это также касается тех студентов, целью изучения языка которых 

является чтение специальных материалов и информации из СМИ на русском 

языке. Эти приемы «развивают способность к языковой догадке и позволяют 

значительно расширить потенциальный словарь и пассивный запас лексики во-

обще, что необходимо при чтении литературы по специальности» [1, с. 154].  

Четкое понимание законов образования слов, постепенное усвоение сло-

вообразовательных моделей ведет к систематизации и обобщению словообра-

зовательных средств языка. Поэтому обучение словообразованию должно про-

водиться преподавателем на протяжении всего курса, грамотно сочетаться с 

тематикой занятий и логично дополнять их. Необходимо включать в трениро-

вочные задания тщательно продуманную работу на членение слов по их со-

ставным частям. Первоначально советуем разбирать только наиболее нужные 

производные слова с прозрачным морфологическим составом. Отметим, что на 

начальном этапе обучения очень важно показать роль окончания для выраже-

ния смысловой связи слов, потому что «изменяемость почти всех частей речи в 

русском языке с большим трудом усваивается учащимися-узбеками, т.к. узбек-

ский язык относится к агглютинативным языкам и не имеет флективных форм» 

[3, с. 80]. Студенты должны усвоить, что морфемы в русском языке располага-

ются в строго определенном порядке и менять свое место в слове не могут [2,                

с. 120]. Желательно на раннем этапе обучения в ходе знакомства со структурой 

русского слова подбирать такие производные слова, где имеются интернацио-

нальные морфемы, помогающие легче усвоить эту структурность. Нужно и 

важно развивать у учащихся навыки соотношения словообразовательных моде-

лей с определенными грамматическими категориями, ибо «понимание строения 

слова, умение выводить значение из входящих в слово элементов дает возмож-

ность быстро понимать – особенно письменный текст – и грамотно писать» [1, 

с. 151]. 

Работа над словообразованием подразумевает следующие этапы [3, с. 79]:  

1. накопление лексики (словообразовательная структура + тематическая 

группа);  

2. распределение слов по определенным словообразовательным моделям 

(анализ слова на основе образца);  

3. активное использование изученных словообразовательных элементов и 

конструкций для пополнения словарного запаса. 
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Данный процесс невозможно ограничить какими-то периодами обучения, 

так как «учебный план желательно составлять на каждую группу с учетом це-

лого ряда факторов: степени подготовки по русскому языку, специальности 

учащихся, целей изучения языка» [2, с. 122].  

В ходе занятий, связанных с усвоением законов русского словообразова-

ния, необходимо учитывать тенденцию распределения словообразовательных 

средств по частям речи, а продуманная система упражнений должна давать 

учащимся возможность свободно понимать то или иное новое производное 

слово. Для этого должны быть выработаны следующие умения [3, с. 80]:                      

1) привлечение группы однокоренных слов; 2) подбор одноструктурных обра-

зований; 3) догадка по контексту с учетом структуры слова (здесь большую по-

мощь оказывает умело подобранный контекст). Первые два предполагают ис-

пользование Словообразовательного словаря.  

Тренировка должна проходить только на продуктивных образованиях, с 

пояснением значения и стилистических особенностей (с примерами употребле-

ния данного слова в определенном контексте, указанием его частотности и спе-

цифики применения). Упражнения должны содержать четкие и понятные зада-

ния, где членение слова не вызывает затруднений и основывается на опреде-

ленной словообразовательной модели, с образцами к каждому словообразова-

тельному типу. Например, начинаем с самого простого: составьте по образцу 

существительные женского пола (студент – студентка, учитель – учительни-

ца), название профессии по действию (преподавать – преподаватель, проек-

тировать – проектировщик), подберите антоним (точный – неточный, вкус-

ный – безвкусный, военный – антивоенный). На продвинутом этапе полезными 

и интересными могут быть задания на образование слов по данному описанию 

обозначаемого предмета или подбор по данному слову однокоренных слов с 

определенным значением: человек, который работает в шахте – … (шахтёр); 

который работает вахтовым методом – … (вахтовик); который работает с 

газовым оборудованием – … (газовик); который работает на бурильной уста-

новке – … (бурильщик); место, где содержат нефть – … (нефтебаза); место, 

где перерабатывают нефть – …(нефтезавод).  

Полезно вести специальные словообразовательные словари, куда вслед за 

образцом (моделью) вносятся новые одноструктурные образования с учетом их 

семантики. 

При работе с текстами по специальности кроме ознакомления с лексиче-

ским минимумом необходимо проводить в виде предтекстовых заданий трени-

ровочные упражнения по словообразованию для снятия трудностей при после-

дующем чтении и восприятии текста. Например: 1) выделите корни в следую-

щих словах и подберите к ним однокоренные слова и слова-синонимы (место-

рождение, нефтепродукты, биоресурсы); 2) с данными словами составьте сло-

восочетания (шахта, рудник, месторождение, продукты, сырьё, топливо);                 

3) от данных существительных образуйте прилагательные (химия, экология, 

фракция, нефть, газ, ресурс, мир, уголь, тепло); 4) от данных глаголов образуй-
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те существительные по образцу (эксплуатировать – эксплуатация, транспор-

тировать – транспортировка).  

Для самостоятельной работы следует также разработать посильные 

упражнения и задания, связанные с образованием слов. Например: Предтек-

стовые задания: 1) разберите по cocтаву следующие слова …; 2) Определите 

их род, число, какой частью речи являются; 3) Переведите их на узбекский 

язык; 4) Подберите к данным словам однокоренные. При работе с текстом по 

специальности: 1) Найдите в тексте однокоренные слова и запишите их в таб-

лицу; 2) Подберите к данным словам слова-синонимы из текста. Объясните, 

чем они отличаются; 3) Вспомните, что такое аббревиатура. Найдите сокраще-

ния в данном тексте. Какой у них способ образования? Объясните их значение. 

Определите их род, число. Почему большинство организаций имеют сокращен-

ное название? Проверьте себя, знаете ли вы перечисленные ниже организации, 

укажите их основные цели и задачи.  

Таким образом, в работе над словообразованием внимание преподавателя 

должно быть направлено на систематизацию материала, на развитие умений и 

навыков у студентов опираться на связь словообразовательных моделей с 

грамматикой, лексикой и стилистикой; на расширение словарного запаса обу-

чаемых в целом и в соответствующей коммуникативной сфере общения с уче-

том использования изученных словообразовательных конструкций, т.е. практи-

ческой возможности общения на русском языке в русской языковой среде. 
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