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Работа над словообразовательными моделями учит школьников соотносить 
общее и частное, развивает абстрактное мышление, поскольку проводится на уровне 
словообразовательных обобщений. Трудности в формировании навыков правописа-
ния связаны с тем, что у учащихся беден словарный запас для подбора опорной ор-
фограммы. Поэтому работу по формированию навыков правописания приставок 
следует связывать со словарной работой, с обогащением активного словаря. 

 
The work on word-building models teaches students to correlate common and par-

ticular aspects, develops abstract thinking, as it is carried out at the level of word-
building generalisations. Difficulties in forming orthography skills are connected with 
student’s poor vocabulary for choosing a reference spelling rule. Therefore the work on 
forming prefix orthography skills should be connected with dictionary work and enrich-
ment of active vocabulary. 
 
Практическое усвоение словообра-

зования частей речи предоставляет боль-
шие возможности для формирования и 
развития русской устной и письменной 
речи учащихся национальной школы. Это 
связано с тем, что приставки как мини-
мальные значимые части слов очень час-
то используются для образования новых 
слов. Учащиеся при помощи приставок 
образуют новые словообразовательные 
модели. В работе по образованию новых 
слов основное внимание уделяется прак-
тическому усвоению правил сочетаемо-
сти приставок с производящими основа-
ми. При этом необходимо отобрать наи-
более употребительные приставки, обра-
зовывать новые слова и систематически 
употреблять их в словосочетаниях, пред-
ложениях, в небольших текстах. 

В русском языке нет каких-либо 
правил употребления приставок, их соче-
тания с производящими основами. Соче-
таемость приставки зависит от семантики 
глагола, производящей основы глагола. 
Следовательно, практические работы, уп-

ражнения следует составлять с учетом 
семантики приставки и образующей ос-
новы. Необходимо учитывать и много-
значность приставок. Например: подхо-
дить, подписать, подтолкнуть, подре-
зать, подключить и т. д., но нельзя «под-
кушатъ», «подспать», «подкричатъ». Уча-
щиеся должны убедиться, что нет таких 
слов, приставка под- сочетается не со 
всеми глаголами. 

Развивать русскую речь учащихся 
следует как при выполнении аналитиче-
ских, смешанных, так и творческих зада-
ний. Например, даются упражнения для 
наблюдения, нахождения слов с какой-
нибудь приставкой в данном учителем 
тексте, выделения производящей основы 
и образования новых слов по той же мо-
дели с использованием других приставок. 
Каждое устное или письменное объясне-
ние того или иного примера способствует 
развитию мышления и речи учащихся. 
Анализ и синтез различных словообразо-
вательных моделей, выводы и рассужде-
ния служат прекрасным средством разви-
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тия русской речи учащихся-кумыков. Та-
кая работа повышает интерес учащихся к 
словообразовательным моделям, обога-
щает речь новыми словами. 

«При моделировании значения при-
ставок усваиваются лучше, если их объе-
динить или противопоставить по значе-
нию. Работу целесообразно начать с при-
ставок в^, вы-: лететь- в_+ лететь, вы+ 
лететь. 

На основе наблюдения и сопостав-
ления учащиеся рассуждают: глагол вле-
теть образован от глагола лететь с по-
мощью приставки в-. Приставка имеет 
значение “движения внутрь”: въехать, 
входить, ввести и т. д. От глагола лететь 
с помощью приставки вы- образован гла-
гол вылететь. Приставка вы-имеет зна-
чение “движения изнутри”: выехать, вы-
ходить, вывести т. д. Такие группы слов 
можно показать в виде схем, связанных 
одной приставкой: 
 
 
 
 
 
 
 

После объяснения словообразова-
тельных гнезд слов учащимся можно дать 
задания самостоятельно образовать груп-
пы слов с приставками за-, от-, при-, с- и 
др. В ходе выполнения таких заданий не-
обходимо показать, с какими словами не 
сочетается та или иная приставка. С каж-
дым словом, образованным при помощи 
приставки, следует устно составлять 
предложения. Это способствует усвоению 
лексических значений приставочных сло-
вообразований, их сочетаемости с други-
ми словами, формированию и развитию 
связной русской речи. 

Для развития русской речи учащих-
ся эффективны упражнения на составле-
ние предложений и связных текстов по 
образцу с использованием данных учите-

лем слов, словосочетаний. Образец: хо-
дить – выходить. Отец выходит из тор-
гового центра с большими пакетами. Та-
кая работа особенно эффективна при ус-
воении значений приставок путем подбо-
ра антонимов, определенных слов с вы-
ходом на творческие работы (входить – 
выходить, присоединиться – отсоеди-
ниться) (подземный – наземный; нагруд-
ный (знак) – заграничный (паспорт); за-
городная (дача)). 

На следующем этапе учащимся мож-
но предложить составить рассказ на оп-
ределенную тему, например «На экскур-
сии», используя словосочетания: войти в 
лес, выбрать место, вбежать в палатку, 
включить радиоприемник, выйти на по-
лянку, вынести шахматы, влезть на де-
рево, войти в палатку, выключить ра-
диоприемник и т. д. 

На этапе закрепления материала по 
приставочному словообразованию глаголов 
рекомендуются следующие упражнения: 

1. От данных слов с помощью при-
ставок образуйте глаголы, объясните зна-
чения производных слов: ставить, стро-
ить, шить, клеить и т. д. 

2. Найдите производящую основу 
следующих производных слов, объясните 
значения (приставок) префиксов: приглу-
шить, притянуть, запеть, подходить, 
(выключатель, учитель, ночной, голубо-
ватый, заново, спереди). 

3. Заполните словообразовательный 
квадрат: 

приоткрыть – ?  
открыть – ?  
4. Подберите слова противополож-

ного значения к следующим словам, 
выделите приставки. Образец: при-

вести – отвести. 
Прибежать, прилететь, приучить, 

приплыть, привинтить (подземный, под-
водный). 

«Для предупреждения смешения 
префиксов и развития речи можно пред-
ложить упражнения на вставку нужных 

в- 

лететь 
ходить 
бежать 
вести 

в- 

ехать 
водить 
вести 
бежать 
толкнуть» 
[1, с. 330]. 
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слов из скобок; составление предложений 
с данными словами и словосочетаниями, 
объяснение значений, вносимых префик-
сами в слово; можно предложить пере-
вести предложения на родной язык; вы-
писать из “Школьного словообразова-
тельного словаря” или “Школьного орфо-
графического словаря” несколько произ-
водных слов с определенными префикса-
ми, обозначить их условным знаком и 
объяснить их значения» [2, с. 38]. 

Аналогичную работу можно про-
вести при изучении видовых пар глаго-
лов. Для формирования навыков правиль-
ного употребления новых пар нужно вы-
полнить большое количество специаль-
ных упражнений в определенной после-
довательности. При этом основное вни-
мание следует уделить различению грам-
матических и семантических словообра-
зовательных значений приставок, форми-
рованию навыков их употребления. Такая 
работа способствует запоминанию зако-
номерностей видового словообразования, 
морфемных помет глаголов совершенно-
го и несовершенного вида и развитию ре-
чи учащихся. Формированию навыков 
употребления приставочных глаголов и 
видовых пар учащимися-кумыками по-
может усвоение видовой «лестницы» (пи-
сать – переписывать – переписать – пе-
реписывать). Необходимо показать уча-
щимся, что приставка пере- не образует 
видовую пару, она образует новое слово. 
Чтобы дети осознали значение приставки, 
с приставочным глаголом нужно соста-
вить предложения, показать наглядно дан-
ное действие. Если учащиеся не понима-
ют значение вновь образованного глаго-
ла, его можно перевести или объяснить на 
родном языке. 

«В Ходе закрепления и повторения 
материала целесообразно проводить уп-
ражнения с перфокартами, опорными 
карточками и готовыми таблицами, на-
пример: запишите слова в три столбика в 
зависимости от способа образования, вы-

пишите из изучаемых текстов художест-
венной литературы производные слова, 
распределите их по частям речи и опре-
делите способ образования» [2, с. 198]. 

Подобные упражнения следует счи-
тать ценными и для развития речи уча-
щихся, и для обогащения их словаря но-
выми словами, и для закрепления в речи 
уже знакомых, но малоупотребительных 
слов с приставками. В заключение можно 
предложить учащимся строить рассужде-
ния по следующей записи: 

______?_____ 
(проигрывать) 

 проиграть 
___?___ 
(играть) 
Рассуждение может быть таким: «В 

данной видовой словообразовательной 
“лестнице” известна средняя ступенька 
проиграть. Нужно восстановить первую 
и третью ступеньки этой “лестницы”. На 
первой должен быть глагол играть, по-
тому что он несовершенного вида, без 
приставки, поэтому короче глагола про-
играть, отвечает на вопрос что сделать? 
На третьей ступеньке должен стоять гла-
гол проигрывать, потому что он протяж-
нее глагола проиграть, образуется от него 
с помощью суффикса -ыва и отвечает на 
вопрос что делать! Проиграть и проиг-
рывать образует видовую пару, а играть 
и проиграть не образует видовой пары. 

Таким образом, видовая словообра-
зовательная “лестница” должна выглядеть 
следующим образом: на первой ступеньке 
стоит бесприставочный глагол несовер-
шенного вида играть, вторую ступеньку 
занимает глагол совершенного вида проиг-
рать, образованный от приставочного гла-
гола совершенного вида проиграть с по-
мощью суффикса -ыва». Глаголы проиг-
рать – проигрывать имеют одинаковые 
лексические значения. Суффикс -ыва из-
меняет только грамматическое значение. 

Преимущество таких видов работ 
заключается в том, что они развивают не 
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только речь учащихся, но и их логическое 
мышление, формируют навыки разграни-
чения лексических и грамматических 
значений приставок. 

Учащиеся начальной школы в сво-
ей речевой практике пользуются при-
ставками, правильное употребление ко-
торых зависит от того, насколько точно 
они усвоили их значения. Поэтому зада-
ча учителей заключается в том, чтобы с 
5-го класса добиваться дальнейшего со-
вершенствования навыков практического 
усвоения приставок. Без осознанного ус-
воения трудно сформировать навыки 
словообразования, употребления связ-
ных приставочных глаголов. Основные 
трудности практического усвоения сло-
вообразовательных моделей с пристав-
ками обусловливаются межъязыковой 
словообразовательной интерференцией, 
связанной с отсутствием приставок в ку-
мыкском языке. Чаще всего значения 
приставок, приставочных словообразова-
тельных моделей передаются на кумык-
ском (родном) языке разными способа-
ми, например описательно. 

В этой связи необходимо использо-
вать такие приемы, как перевод префик-
сальных глаголов на кумыкский (родной) 
язык; подбор слов-антонимов к пристав-
кам при-, у-; в-, вы-; до-, от-; показ дви-
жений или действий. Для семантизации 
словообразовательных моделей широко 
используются различные наглядные по-
собия, возможности компьютера. 

Разумеется, составление схем и таб-
лиц с помощью учащихся должно занять 
ведущее место. Такая работа способствует 
закреплений изученного материала, фор-
мированию навыков употребления при-
ставочных глаголов в связной речи. 

При выполнении упражнений вни-
мание учащихся необходимо обратить на 
многозначность приставок, особенности 
их сочетания с производящими основами, 
например: подписать, подходить, поду-
чить, подрезать, подводить и т. д. Ос-
новным условием практического усвое-
ния многозначных приставок является 
употребления словообразовательных мо-
делей в предложениях, в связной речи, их 
сопоставление и противопоставление. 
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