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Аннотация. Под воздействием глобализации и сложных миграционных процессов российское образо-
вательное пространство становится полиэтническим. В статье вскрываются трудности обучения лексике 
на уроках русского языка в условиях полиэтнической среды. Подчеркивая, что дети-инофоны испытыва-
ют языковой и культурный шок при вхождении в русскоязычную среду и усваивают нормы русского языка 
под воздействием родного, авторы рассматривают вопрос адаптации процесса обучения лексике к их об-
разовательным потребностям. Указывается, что в полиэтнических классах обучение лексике реализуется 
в активной коммуникативной деятельности на русском языке на основе русской лексики. Это активизирует 
процесс развития лексических навыков (узнавания слова при аудировании звучащего текста, использова-
ние слова в устном высказывании и письменном создаваемом тексте и др.). Словарные упражнения в по-
лиэтнических классах носят комплексный характер и включают работу над произношением, значением, 
изучение лексического и грамматического значения слова, особенностей словоизменения и словообразо-
вания, лексической и семантической сочетаемости слова, обращение к словарям. Доказывается, что наи-
более эффективной в полиэтнических классах является лексическая работа на основе текста.
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Abstract. Globalisation and complex migration processes make the Russian educational space multi-ethnic. 
The article reveals the difficulties of teaching vocabulary in the lessons of the Russian language in a multi-ethnic 
environment. The authors consider the issue of adaptation of the vocabulary learning process to the educational 
needs of students when emphasising that foreign-speaking children experience language and cultural shock while 
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development (word recognition while listening to the sounding text, the use of the word in an oral statement and a 
written text, etc.). It is proved that lexical work based on the text is the most effective in multi-ethnic classes. Here 
are practical materials for the organisation of such work. Lexical exercises in multi-ethnic classes are complicated 
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Современная российская образовательная си-
стема непременно включает в себя полиэт-
нический и поликультурный компоненты. 

В школе обучаются дети различных национально-
стей, каждая из которых имеет свои этнокультур-
ные и этносоциальные особенности, которые накла-
дывают отпечаток на формирование мировоззрения 
и картины мира детей, и такая школа в системе ти-
пов российских образовательных учреждений отно-
сится к полиэтнической [Быстрова; Михеева]. Об-
разовательно-воспитательная деятельность школы 
такого типа, как и любого общеобразовательного 
учреждения Российской Федерации, регулируется 
Федеральным государственным стандартом образо-
вания; согласно Закону об образовании и Конститу-
ции РФ обучение ведётся на государственном язы-
ке – русском. И его природные носители, и те, кто 
осваивает его как второй язык, обучаются русскому 
языку и иным предметам в одинаковых условиях: 
по одним программам и учебным книгам. 

Явление глобализации, усложнение миграцион-
ных процессов создают ситуации, когда в регио не, 
где традиционно по численности преобладало рус-
ское население, сегодня в одном классе с россияна-
ми обучаются дети-мигранты 3–4 националь ностей. 
Эти обучающиеся имеют проблемы в освоении 
лексики и грамматики русского языка, у них мо-
гут быть неразвиты произносительные навыки, ча-
сто они не справляются с задачей аудирования рус-
ской речи, испытывают стресс, если не способны 
к коммуникации на русском языке. Тех, кто владе-
ет только своим языком и лишь начинает осваивать 
неродной, называют инофонами. Дети-билингвы, 
в отличие от них, владеют двумя языками: родным 
и, например, русским, но не в равной степени. В на-
шей многонациональной стране это и россияне (че-
ченцы, татары, чуваши и другие), и дети-мигранты, 
прибывшие в раннем возрасте в Россию вместе с ро-
дителями в силу политических, но чаще экономиче-
ских причин (например, представители стран Сред-
ней Азии) и уже в дошкольный период получившие 
опыт общения на русском языке [Касенова, Кер-
гилова, Егорычев: 104]. В сложившихся условиях 
важно определить специфику работы по русскому 
языку: новых подходов требует обучение как детей 
билингвов и инофонов, так и природных носите-
лей языка; особенно это касается освоения лексики.

Многие дети, обучающиеся в полиэтнических 
классах, перевезены в Россию уже в школьном воз-
расте, причём до этого они не общались на русском 
языке и в лучшем случае изучали его как неродной, 
поскольку он на постсоветском пространстве утра-
тил роль государственного языка и перестал быть 
языком межнационального общения [Михеева: 73]. 
Однако дальнейшее обучение семьи этих детей пла-
нируют в России, и поэтому успешность в полу-
чении образования инофонов связывается именно 
с освоением русского языка. В многонациональной 
школе важно донести до сознания учащихся мысль 

о том, что успех в дальнейшем обучении и получе-
ние качественного профессионального образова-
ния зависят от овладения русским языком в полной 
мере. Современная полиэтническая школа призва-
на решать ещё и важную задачу государственного 
масштаба. Принимая во внимание утрату позиций 
русского языка в бывших советских республиках, 
школа заботится о разъяснении государственного 
и международного статусов русского языка и его 
роли в общении между представителями разных на-
ций, о воспитании уважения к исторической миссии, 
богатству и выразительной силе русского языка. 

Ученик – природный носитель русского языка 
в поликультурном классе – также требует особо-
го внимания учителя. Его пребывание в одном кол-
лективе с представителями иных национальностей 
и совместное изучение русского языка в идеале под-
водит его к мысли о том, что именно по его отноше-
нию к своему языку другие учащиеся будут судить 
об отношении к нему всего народа. С начальной шко-
лы учитель продвигает идею связи русского языка 
и культуры России и показывает, как гражданская 
позиция проявляется в уважительном отношении 
к родному языку. Важным аспектом в обучении та-
ких детей является демонстрация того, как взаимос-
вязаны культуры и языки. Например, учитель может 
показать близость языков, их исторические корни 
или предложить наблюдение над тем, как происходит 
взаимное обогащение языков. Таким образом, рус-
ские дети в поликультурных классах должны осоз-
навать бо́льшую по сравнению с учащимися моно-
культурных классов ответственность за своё речевое 
поведение и гражданскую позицию. Уважение к каж-
дому из представленных в поликультурной школе 
языку, понимание важности собственного языка, же-
лание узнать другую культуру и показать все лучшее, 
что накоплено своей, – вот условие, позволяющее 
юным гражданам жить в условии языкового много-
образия и неоднородной этнической среды.

С освоением языка напрямую связан процесс 
социализации школьников [Мелицкая-Павловская]. 
Справедливо отмечает Л.Н. Горобец, что в процес-
се изучения русского языка осуществляется влияние 
на межличностные отношения учеников и создаётся 
социокультурная совместимость [Горобец: 133]. Из-
вестно, что именно языковой барьер мешает чело-
веку чувствовать себя комфортно в инокультурной 
среде. Эффективному взаимодействию с другими 
членами поликультурного общества препятству-
ет непонимание традиций, уклада жизни, обычаев, 
ритуалов. Поэтому учитель русского языка не про-
сто помогает детям освоить языковую систему и на-
учиться пользоваться её ресурсами. Он адаптиру-
ет учащихся к языковой реальности, что особенно 
важно для детей-инофонов. Уроки русского язы-
ка для инофонов, билингвов и носителей русского 
языка позволяют сформировать и развить языко-
вую и коммуникативную компетенции, преодолеть 
барьер межкультурного общения посредством того, 
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что все дети усваивают русский речевой этикет, язы-
ковые установления и поведенческие нормы.

В полиэтнической школе по-новому решают-
ся задачи речевого развития учащихся: оно осу-
ществляется в речевой деятельности, включающей, 
как известно, слушание, говорение, чтение, пись-
мо. В поликультурном классе дети, не владеющие 
в полной мере русским языком, могут проявлять 
низкую речевую активность в силу стеснения, не-
владения средствами выражения своей мысли, бо-
язни ошибки. Задача учителя – вовлекать таких уча-
щихся в учебную коммуникацию и предоставлять 
им разные виды помощи (от включения их в пары 
и группы с русскоговорящими до предложения им 
слов для справок и речевых моделей в виде карто-
чек), ибо, как утверждала Л.П. Федоренко, разви-
вающий потенциал речевой среды определяется 
как богатством речи окружающих, так и их усили-
ями по включению ребёнка в диалог и активностью 
самого обучающегося [Федоренко 1973: 6]. 

Русская лексика усваивается непросто. Объек-
тивные причины этого состоят в том, что наш язык 
обладает обширным лексиконом, уникальными сло-
во- и формообразовательными возможностями, раз-
вёрнутой синонимической системой. В нём не пре-
кращается процесс образования новых лексем и их 
отдельных значений. Большинство русских слов 
полисемично, а словоупотребление часто регули-
руется не нормой, а традицией (например, сково-
родка на столе стоит, а крышка – лежит). Слова 
разных частей речи имеют разветвлённую систе-
му морфологических признаков. К субъективным 
причинам относится различие в уровне овладения 
лексико-грамматической системой обучающихся 
разных национальностей и неодинаковый речевой 
опыт. В поликультурных классах, особенно если 
в них обучаются инофоны, дети имеют разный уро-
вень развития фонематического слуха, поэтому бо-
лее серьезного внимания учителя требует обучение 
ауди рованию и говорению. У таких детей не развито 
чувство языка, которое, по Л.П. Федоренко, являет-
ся опорой в развитии речи [Федоренко 1964: 24–25]. 
Природные носители языка быстрее и проще, чем 
инофоны, догадываются о значении слова с опо-
рой на контекст или знакомые морфемы и словоо-
бразовательные модели, нерусские учащиеся испы-
тывают при этом значительные трудности. В речи 
инофонов часто встречаются лексические ошибки: 
использование слова в несвойственном ему значе-
нии, смешение паронимов (бегун – беглец и др.), 
нарушение лексической сочетаемости слов (почи-
стила доску и др.) и другие. Часто они искажают 
звуковой и буквенный образ слов (парык – парк, тя-
тор – театр и др.). Не имея чутья к русскому язы-
ку, иностранные учащиеся не проявляют внима-
ния к выражению грамматического значения слова 
с помощью окончаний, поэтому допускают ошибки 
в формообразовании (например, в образовании фор-
мы множественного числа имён существительных: 

читал много книгов). Следовательно, успешность 
развития речи и речевой деятельности в поликуль-
турных классах зависит от освоенности языковых 
единиц разных уровней: от фонем до синтаксиче-
ских структур.

Минимальным условием осуществления речевой 
деятельности на любом языке является широта и ак-
тивность словарного запаса [Богданова: 9]. Известно, 
что слово – основной строительный материал языка. 
Чем шире и активнее словарь человека, тем больше 
у него ресурсов для выражения мыслей и чувств, по-
этому работа над словом в школьной практике зани-
мает ведущее место и предусмат ривает пополнение, 
активизацию, уточнение словаря учащихся. В прак-
тике в школьном разделе «Лексика» можно выде-
лить ряд направлений: 1) изучение знаний о словар-
ном составе языка, лексическом и грамматическом 
значениях слов и приёмах его толкования, знаком-
ство с терминологический системой лексики, 2) ус-
воение учащимися новых слов и расширение их 
словарного запаса, 3) знакомство с путями форми-
рования словарного состава языка, словами искон-
но русскими и заимствованными (поликультурной 
школе важно включить в содержание образования 
изучение заимствований из языков тех народов, чьи 
представители обучаются в этом учебном заведе-
нии), словообразовательными моделями, формиро-
вание умения толковать слово с опорой на словоо-
бразовательную модель, 4) изучение фразеологии, 
формирование умения распознавать фразеологизмы 
в речи, понимать их лексическое значение и стили-
стическую окраску и осмысленно использовать их 
в своей речи, 5) изучение системных связей между 
словами и лексико-семантических отношений (поли-
семии, синонимии, антонимии, паронимии, лексики 
активного и ограниченного употребления и др.), ос-
воение способов толкования слов (например, с по-
мощью подбора синонимов и антонимов), 6) осоз-
нание роли слова в тексте.

Для полноценного освоения лексики русского 
языка важно, чтобы обучающийся воспринимал 
слово в единстве его фонетического, буквенного, 
семантического, грамматического, ассоциативного 
аспектов. Признаки семантической структуры по-
зволяют объединять слова в группы [Покровский: 
18]: ряды близких или противоположных по зна-
чению слов (синонимы и антонимы), однозначные 
и многозначные слова, лексическое единицы с пря-
мым и переносным значением, тематические груп-
пы (например, глаголы движения, прилагательные 
со значением оттенка цвета и др.). Поэтому на уро-
ках русского языка изучение лексического значе-
ния слова организуется в связи с исследованием его 
фонетических, морфемных, грамматических при-
знаков и свойств и лексико-семантических пара-
дигматических отношений. В поликультурных клас-
сах разностороннее наблюдение над словом имеет 
особенно важное значение, что обусловлено мень-
шим речевым опытом нерусских детей. Учащие-
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ся практикуются в узнавании слова, вычленении 
его из потока речи, использовании в ответах на во-
просы учителя и собственных творческих письмен-
ных работах. Учитель привлекает внимание детей 
к разным сторонам лексических единиц, используя 
различные виды дидактического материала. Рас-
смотрим виды дидактического материала, применя-
емого на уроках изучения лексики. 

Во-первых, это слово, работая над которым дети 
должны усвоить его звуковой состав и особенности 
артикуляции, положение ударного слога. Обучая 
детей-инофонов, важно применять приём посло-
гового орфографического и орфоэпического про-
говаривания слова, привлекая внимание к трудным 
для произношения звукам и обеспечивая воспри-
ятие графического облика слова с выделенными 
в нём орфограммами, что позволяет запечатлеть 
в памяти его образ, а потом узнавать при чтении. 
Введение нового слова в поликультурных классах 
осуществляется с учётом целого ряда методических 
требований и условий: 1) анализ слова и работа со 
словарями на уроке способствуют усвоению его 
лексического значения и морфологических характе-
ристик, при этом внимание уделяется разбору сло-
ва как части речи, 2) включение слова в словосоче-
тание и предложение позволяет запомнить правила 
лексической и грамматической сочетаемости и нау-
чить употреблять его в речи [Баранов: 241], 3) лек-
сические упражнения имеют комплексный харак-
тер: в них включаются задания на произношение 
слов, их правильное прочтение, образование нуж-
ных форм, сравнение смешиваемых лексем и сопо-
ставление формообразовательных моделей с осво-
енными ранее, их запись и орфографический разбор. 

Во-вторых, важно предложить учащимся наблю-
дение над парадигмами грамматических форм. 
Дети-инофоны усваивают нормы русского языка 
под воздействием знания нормативной стороны 
родного [Дмитриева, Еремеева: 133]. В результате 
языковой интерференции в русскую речь детей про-
никают модели и элементы родного языка, что при-
водит к возникновению ошибки (например, это свя-
зано с выражением пространственных отношений 
с помощью предложно-падежных форм имён су-
ществительных). Предупреждая негативную реак-
цию на эти отклонения от нормы со стороны рус-
скоговорящих детей, учитель разъясняет причины 
нарушений в речи инофонов и предлагает задания, 
связанные с изучением морфологической нормы. 
Как природным носителям языка, так и билингва-
ми и инофонам полезно знакомиться с образовани-
ем форм глаголов, у которых наблюдаются истори-
ческие чередования гласных и согласных звуков: 
махать – машет, метаться – мечутся, молоть – 
мелю и т. п. Эти морфонологические явления за-
трудняют обучающихся разных категорий и усваи-
ваются в процессе многократного повторения.

В-третьих, дети должны усвоить, как правильно 
сочетать слова (по смыслу или речевой традиции), по-

этому предметом наблюдения являются и словосоче-
тания. В словосочетании отчётливо видно и значение 
слова: тонкий волос – тонкий юмор и др. В фокусе 
внимания детей, безусловно, находятся устойчивые 
сочетания слов и фразеологизмы, которые часто 
имеют национальную специфику и без специальной 
работы нерусским учащимся непонятны.

В-четвёртых, как дидактический материал вы-
ступают и группы слов (например, ряды синони-
мов, однокоренных слов, ассоциативно или темати-
чески связанные цепочки), поскольку наблюдение 
над ними позволяет учащимся осознать системные 
связи слов, их взаимозаменяемость в речи, специ-
фику употребления в определённом контексте 
или ситуации. Отметим, что большую актуальность 
эта работа имеет в среде инофонов с небольшим ре-
чевым опытом. Следует предлагать им карточки, со-
держащие группы слов, в период подготовки к вы-
сказыванию.

В-пятых, для понимания лексического и грам-
матического значений слова необходима опора 
на синтагматические связи и отношения, поэтому 
лексическая работа в поликультурной школе про-
водится на основе текста, который является ос-
новным методическим средством создания речевой 
среды [Мишатина: 38]. С одной стороны, слово про-
являет своё значение в полной мере именно в тек-
сте, а с другой – полноценное понимание текста 
возможно тогда, когда читающий осознаёт значе-
ние каждой лексемы [Богданова: 106]. И наконец, 
работа над текстом способствует соизучению лек-
сики и культуры: именно в тексте раскрываются 
культура и традиции народа, проявляются специ-
фические особенности менталитета. Текст форми-
рует мотивацию к познанию новой культуры и себя 
в ней, активизирует речевую деятельность и мыс-
лительные процессы.

При изучении раздела «Лексика» текст как ди-
дактический материал позволяет добиться следую-
щих результатов:

1. Формирование интонационных навыков: 
дети, осваивая интонационные модели, учатся пе-
редавать голосом важные смыслы, используя ло-
гические ударения, паузы, повышение и пониже-
ние высоты тона голоса. Чтобы чтение отличалось 
как выразительностью, так и правильностью, необ-
ходимо сопроводить тексты справками, содержащи-
ми толкование слов. В задания, предлагаемые детям 
до чтения текста, включаются материалы по чтению 
многосложных и труднопроизносимых слов.

2. Развитие умения толковать слова с опорой 
на контекст, состав слова, справочные материа лы. 
Детям предлагается задание прочитать текст и най-
ти в нём слова, которые могут вызвать затруднение 
в понимании, попытаться догадаться об их значе-
нии, узнав знакомые морфемы или опираясь на сло-
весное окружение. К тексту целесообразно при-
ложить так называемые «Справки», содержащие 
толкование некоторых лексем, и задание допол-

Проблемы полиэтнического обучения лексической системе русского языка
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нить «Справку» своими примерами с использова-
нием толкового словаря. Особое внимание следует 
уделить анализу слов, у которых есть омонимы, па-
ронимы, а также многозначным лексемам и фразео-
логизмам. 

Лексикон детей-инофонов пополняется медлен-
но, особенно это касается слов, ограниченных в упо-
треблении. Встречаясь, например, в тексте с уста-
ревшим словом, они не только не могут толковать 
его значение, но и не опознают его как устаревшее. 
Работа над такими словами требует в поликуль-
турном классе расширенного культурно-историче-
ского комментирования и визуализации. Поэтому 
при анализе текста часто используются предметные 
картинки, произведения живописи, видеофрагмен-
ты, иллюстрирующие то, о чём говорится в тексте. 
Для анализа новой лексики целесообразно распре-
делить учащихся по парам, в которые войдут но-
сители русского языка и инофоны, и дать задание 
объяснить новые слова с опорой на контекст. Эти 
слова выделяются в тексте жирным, а слова, кото-
рые следует объяснить с применением словаря, под-
чёркиваются. Например, разбирая фрагмент текста 
рассказа К.Г. Паустовского «Белая ночь» («Белая 
ночь простиралась вокруг. Я впервые видел эту ночь 
не над Невой и дворцами Ленинграда…» и далее), 
выделяются слова простиралась, лесистых, мино-
вал, сумрак, томительный, фольга, а подчеркива-
ются слова погост, колокольня.

3. Формирование интерпретационных уме-
ний на основе лексического анализа текста. Полно-
ценная интерпретация текста с осознанием замысла 
автора и его идеи возможна при условии понима-
ния читающим авторского словоупотребления. Не-
русские учащиеся лучше усваивают слово в его но-
минативной функции и прямом значении. Однако 
именно текст способен показать переносные, не-
ожиданные значения слова, продемонстрировать 
его выразительную функцию. В тексте учащиеся 
под руководством учителя выделяют эмоциональ-
но-экспрессивную лексику и анализируют передан-
ные с её помощью чувства. Понятно, что метафори-
ческие выражения наиболее сложны для понимания 
инофонами, поскольку даже освоенная лексика в её 
необычном употреблении и тонкими нюансами 
смыслов может неправильно толковаться ими. Тол-
кование метафор имеет национальную специфику, 
ибо метафорическое отражение действительности 
основано на вербальной репрезентации образов со-
знания, возникающих благодаря чувственному опы-
ту. Значит, метафора связана с концептуализацией 
и иными когнитивными процессами и обусловлена 
образом жизни и культурной средой носителя язы-
ка. Художественные тексты позволяют ребёнку об-
рести опыт толкования образных выражений и слов, 
манифестирующих эмоции. Процесс изучения та-
кой лексики следует строить с учётом националь-
но-культурных особенностей участников образова-
тельного процесса.

4. Формирование культурно-речевых умений 
на основе этически корректного использования лек-
сики. Известно, что одни и те же номинативные еди-
ницы в одном языке относятся к общеупотребитель-
ным, а в другом – к ограниченным в употреблении 
и даже табуированным. Наблюдение над этической 
стороной применения той или иной лексемы – важ-
ная задача работы в поликультурной школе. Так, на-
пример, в культуре чеченского народа долгое вре-
мя существовал запрет на прямое обращение жены 
к мужу, вместо имени использовалось вокативное 
междометие; отголоски этой речевой традиции име-
ют место и сегодня. Читая русские тексты, написан-
ные в прошлом, учащиеся-чеченцы могут удивиться 
обращению по имени и отчест ву между супругами. 
Русских же детей может удивить чеченская тради-
ция обращаться к членам семьи и близким людям 
по степени родства: брат, отец, сестра. Таким об-
разом, изучение лексики позволяет скорректиро-
вать интерферирующее влияние национального ре-
чевого этикета.

5. Развитие творческих речевых и исследо-
вательских способностей на основе лексических 
заданий. На уроке русского языка эта работа начи-
нается с подбора синонимов и антонимов, объяс-
нения смысла отдельных выражений, определения 
прямого или переносного значения слов. Целесоо-
бразно продолжить её в русле анализа этимологии 
слов, знакомства с культурно-исторической обу-
словленностью фразеологизмов, изучения посло-
виц и поговорок. Интересен, на наш взгляд, опыт 
проектно-исследовательской деятельности на осно-
ве анализа лексики. Исходя из этнического состава 
класса, учитель может предложить детям провести 
исследования на темы «Слова и выражения, переда-
ющие оттенок цвета в русском и узбекском языках», 
«Армянские заимствования в русском языке и рус-
ские – в армянском», «Русские и таджикские фра-
зеологизмы со словом “язык”» и т. д. Важно, что-
бы дети-инофоны имели возможность рассказать 
о родной культуре и языке. По итогам исследова-
тельской работы, выполняемой в группах или инди-
видуально, можно провести внеурочное мероприя-
тия «Языковое многоголосье», в ходе которого дети 
получат возможность узнать о взаимном проникно-
вении и обогащении языков.

Таким образом, поликультурное образователь-
ное пространство заставляет методистов по-новому 
смотреть на процесс обучения лексике. К перспек-
тивам исследования отнесём следующее: в условиях 
поликультурного класса особое значение приобре-
тает индивидуализация процесса обучения русско-
му языку и разработка гибкой системы вариативных 
упражнений и индивидуальных домашних заданий. 
Важно осмыслить методические условия, способ-
ствующие реализации принципа индивидуально-
го подхода в обучении русскому языку в поликуль-
турной среде.
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