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Оно представляет собой определенный список слов (словник), 

значение которых должно быть разъяснено детям и употреблению 

которых они должны быть обучены. 

Словники для словарной работы создавались исходя из разных 

целей. В одних случаях методисты за основу брали грамматико-

орфографические трудности слов, другие - их смысловую ценность для 

обогащения словарного запаса учащихся. Первый подход к отбору слов 

составляет грамматико-орфографическое направление в словарной 

работе, второй –семантическое направление. Оба направления 

решают свои специфические задачи. Грамматико-орфографическое 

направление объединило следующие виды работы на 

словом: словарно-морфологическую, словарно-орфографическую, 

словарно-морфемную и словарно-орфографическую. Семантическое 

направление объединяет следующие виды работы над 

словом: словарно-семантическую и словарно-

стилистическую. «Последние два вида работы над словом составляют 

основу обогащения словарного запаса учащихся, т.е. собственно 

словарную работу в школе».5 

В настоящее время в процессе обогащения словарного запаса 

учащихся учителя опираются    на   словарь   текстов учебников по 

русскому   языку,    на   изучаемые 

литературные    произведения,    на   словарь    текстов    для    изложений  

  и предположительный словарь тем сочинений. 

Основу содержания обогащения словарного запаса учащихся 

составляют   тематические    (идеографические)    и   лексико-

семантические группы слов. Это связано с тем, что «знания сохраняются 

в упорядоченном виде целыми тематическими группами, относящимися 

к различным сферам житейского опыта».6 

Отбор смысловых тем для обогащения словарного запаса учащихся 

необходимо производить с расчетом реализации целей подготовки их к 

                                                           
5
 Методика преподавания русского языка / М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, М.Р. Львов и др.; Под ред. М.Т. 

Баранова. - М.: Просвещение, 1990. - С. 237. 
6
 Казнельсон С.Д. Типология языков и речевое мышление. - Л., 1972. - С. 111. 
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жизни. Роль дидактического материала при этом не следует 

преувеличивать, однако, как пишет В.А. Звегинцев, «язык может оказывать 

и действительно оказывает воздействие на поведение человека, 

используя имеющиеся в его распоряжении каналы» в связи с тем, что 

«мышление человека преимущественно протекает в языковых 

формах».7 Через специально отобранную лексику языка учитель 

определенным образом воздействует на мышление и эмоции детей. 

Коммуникальный акт осуществляется «всегда в общественной среде» и 

«требует обязательного согласования с широким кругом общественных 

установлений и «знаний», и всегда целеориентирован».8 

При определении тематических групп (идеографических тем) для 

организации работы по обогащению словарного запаса учащихся на 

уроках русского языка в У-1Х классах через обращение к словарям 

необходимо исходить из «социального заказа» общества о воспитании 

подрастающего поколения, обладающего «всесторонне развитыми 

способностями».9 В соответствии с этим положением первым 

принципом отбора тематических групп слов является социально-

коммуникативный. 

Межпредметный материал - богатый источник для пополнения 

содержания работы по обогащению словарного запаса учащихся на 

уроках русского языка. Отсюда выделяется межпредметно-

коммуникативный принцип отбора тематических групп слов для работы 

по обогащению словарного запаса школьников. 

«В соответствии с указанными принципами актуальными 

оказываются следующие тематические (идеографические) группы 

слов: общественно-политическая лексика, морально-этическая, 

спортивная, лексика гигиены и здравоохранения, искусства и культуры, 

военная лексика (оборона Отечества), лексика права, труда».10 

Каждая тематическая группа охватывает огромное число слов. Их 

минимизация для обогащения словарного запаса учащихся опирается 

на несколько принципов: 

1.   Частотный  приниип (отбирается лексика, частотно 

употребляемая в текстах разных стилей). 

                                                           
7
 Теоретическая и прикладная лингвистика. - М., 1967. - С. 73. 

8
 Звегинцев В.А. Социальное и лингвистическое в социолингвистике // Известия АН СССР. - 1982. - Вып. З.-С. 

256. 
9
 Маркс К., Энгельс Ф.Сочинения. - М., 1955. - Т. 4. - С. 336. 

10
 Методика преподавания русского языка / М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, М.Р. Львов и др.; Под ред.М.Т. 

Баранова. - М: Просвещение, 1990. - С. 240. 
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2.   Коммуникативный принцип (отбирается лексика, сопряженная с 

подготовкой к жизни учащихся). 

3.   Системный принцип (обязывает включать в словник лексико- 

семантический группы доминанты синонимического,  гипонимического 

и 

деривационного (словообразовательного) рядов слов, а также 

антонимов, 

помещенных в словник). 

4.   Стилистический принцип (обеспечивает включение в словник 

слов,   выражающих  отношение   к  предмету  и  отношение   к  слову,   т.

е. 

эмоционально окрашенных и стилистически окрашенных слов). 

Обогащение словарного запаса учащихся на уроках русского 

языка опирается на следующие предпосылки (условия), реализованные в 

учебном процессе: лингвистические (некоторая сумма знаний о языке, с 

которой органически связана работа над значением и употреблением 

слов); психологические (знания учителя о процессе усвоения детьми 

новых слов);дидактические (знания детей о мире, о самом себе, а также 

знания учителя об особенностях учебного процесса по русскому языку). 

Лингвистические предпосылки  – это минимум базовых для 

словарной работы знаний школьников о языке и соответствующих 

им базовых учебно-языковых умений. К базовым относятся те знания о 

языке, которые помогают раскрыть слово: 

а)  как единицу лексической системы языка; 

б) как элемент грамматической системы языка; 

в)  как элемент стилистической дифференциации языка. 

Базовые учебно-языковые умения обеспечивают формирование у 

школьников умения правильно употреблять слова в соответствии с их 

значениями и сферами употребления. 

В процессе словарной работы учитель должен специально 

обращать внимание на базовые понятия, используя их как необходимый 

фон обогащения словарного запаса школьников. 

Психологические предпосылки - это особое психологическое 

отношение говорящих (пишущих) к словам. Психологами выявлены 

следующие положения, имеющие важное значение для организации 

словарной работы: слово усваивается быстрее и прочнее, если 

обучение его употреблению следует без перерыва за его 

семантизацией, если восприятие мира и слова окрашено 

эмоционально, если в процессе работы над словом устанавливаются 
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ассоциативные связи, если специально формируется внимание к 

незнакомым словам. 
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